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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №4 ст. Зольской (далее – программа) разработана на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897); Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта основного 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089; 

Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"   

Адаптированная основная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Данная программа представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения слепых и слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных 

потребностей; определяет обязательный минимум содержания начального общего образования, 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, учебнолабораторному, 

информационно-методическому, кадровому обеспечению) и реализуется школой через урочную 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Структура программы содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.   

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

реализации для слепых и слабовидящих обучающихся. Целевой раздел включает: пояснительную 

записку, психолого-педагогическую характеристику слепых и слабовидящих обучающихся 

начальной школы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание программы для слепых и 

слабовидящих обучающихся и содержит планируемые результаты освоения слепыми и 

слабовидящими обучающимися программы; рабочие программы учебных предметов, курсов; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы, 

программнометодическое обеспечение образовательной программы, программа воспитания 

обучающихся начального общего образования, оценочные и методические материалы, 

коррекционноразвивающую деятельность в школе.  
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Организационный раздел включает: учебный план и его обоснование; календарный 

учебный график; условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; кадровые условия реализации программы; 

финансовоэкономическое обеспечение программы; материально-технические условия 

реализации программы.   
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Пояснительная записка  

Цель реализации Программы для слепых и слабовидящих обучающихся является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

начального общего образования слепыми и слабовидящими обучающимися по итоговым 

достижениям полностью соответствующим требованиям к результатам государственных 

стандартов основного общего образования направлен на приведение содержания образования в 

соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к 

реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению.   

Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на 

этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по 

социально-культурному направлениям.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.  

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, 

Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, Искусство 

(Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура.  

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.  

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

среднего (полного) общего, начального или среднего профессионального образования.  

2.2 Психолого-педагогическая характеристика слепых, слабовидящих обучающихся.  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития слепых и слабовидящих детей в возрасте 11-16 лет.  

В области формирования личностной культуры у слепых и слабовидящих детей, в связи с 

отсутствием информации, поступающей через органы зрения и в связи с задержкой по этой 

причине общего психического, развития, происходит задержка многих социальных потребностей 

по типу «детского инфантилизма». Слепота, слабовидение в силу негативного влияния на 

уровень развития как общей, так и двигательной активности, значительно осложняет физическое 

развитие обучающихся, что проявляется: в замедленном темпе овладения слепыми различными 

движениями и более низком уровне их развития (снижение объема движений, качества 

выполнения); в нарушении координации движений; в снижении уровня развития общей и мелкой 
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моторики; в возникновении навязчивых стереотипных движений; в нарушении осанки, походки, 

положения тела; в трудностях передвижения в пространстве. Развитие ребенка с ограниченными 

возможностями происходит в ограниченном пространстве, вне полноценного общения со 

сверстниками.   

 У данной категории обучающихся имеет место значительное снижение в условиях слепоты 

и слабовидения уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, 

самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие 

самоотношения, включающее адекватное отношение к имеющимся у обучающегося 

нарушениям). Недоразвитие навыков осязательного и визуального обследования приводят к 

таким проблемам деформации личности как, отрицательные эмоциональные состояния 

(депрессивные настроения, стрессы, фрустрации), неадекватная самооценка и установки по 

отношению к себе и своему дефекту, к зрячим людям и к различным видам деятельности. Дети с 

отклонениями в развитии зачастую воспитываются в условиях гиперопеки со стороны родителей 

и ближайших родственников. В связи с тем, что у ребенка нарушена та или иная жизненная 

функция, ему приписываются феномены «плохости», «слабости», не уделяется внимания 

развитию у него интересов, желаний, что в конечном итоге приводит к психологической 

инвалидности, которая в свою очередь усугубляет его физические недостатки. Вырастая, такой 

ребенок оказывается не способным к самостоятельной жизни, но не в связи с наличием дефекта, 

а из-за несвоевременного формирования необходимых личностных качеств. Необходимыми 

компонентами, которые важно вырабатывать у ребенка с ограниченными возможностями, 

являются способность к самоанализу личностного развития, самоотчету и самоконтролю. Однако 

всему этому ребенка надо научить, чтобы он овладел такими приемами самовоспитания, как 

самоприказ, самоодобрение и самовнушение. Особенно важно для организации самовоспитания 

познание себя. Самопознание — это одна из самых сложных и самых субъективно важных задач. 

Ее сложность вызвана тем, что прежде чем начать себя изучать, ребенок должен развить свои 

познавательные способности, накопить соответствующие средства, а затем уже применять их к 

самопознанию.   

Труд для ребенка-инвалида, проживающего в условиях интерната, имеет более широкое 

значение, чем для нормальных детей. В него включается не только производительный труд, но и 

непроизводительный труд (бытовой труд, труд по самообслуживанию и домоводству, спорт и т. 

д.). Поэтому подготовка к труду ребенка-инвалида — не подготовка к труду по конкретной 

профессии, это начальный этап его приобщения к самостоятельной трудовой жизни. Данный 

процесс является необходимым элементом социализации личности, осознанного выбора 

жизненного пути и интеграции в общество. Подготовка ребенка-инвалида к труду является 

важнейшей составляющей социально-реабилитационного процесса. Ее главная задача вытекает 

из общих целей духовно-нравственного развития и воспитания: формирования личности, 

устойчивой к травмирующим ситуациям и способной успешно адаптироваться в сложный, а 

порой и чуждый для него окружающий социальный мир. В области формирования социальной 

культуры: Как известно, одним из важнейших побудителей к установлению межличностных 

отношений выступают перцептивные потребности, проявляющиеся в неодолимом стремлении к 

восприятию окружающего мира. У детей, потерявших зрение, при спонтанном развитии 

формирование этих потребностей затормаживается, а на первое место выступают органические 

потребности как наиболее легко удовлетворяемые. Многие причины, не позволяющие слепым 

активно вступать в социальные контакты, порождены затяжными депрессивными состояниями, 

возникающими в результате осознания своего дефекта и его последствий, и появляющимся 

«комплексом неполноценности». Имеющие место у слепых обучающихся трудности в овладении 
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языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми 

(мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, в осуществлении коммуникативной 

деятельности (восприятия, интерпретации и продуцирования средств общения), а также наличие 

своеобразия их речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении языковых 

средств и выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, проявляющееся в 

слабой связи речи с предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков и 

др.) обуславливают необходимость особого внимания к использованию речи в учебно-

познавательном процессе слепых обучающихся как важнейшего средства компенсации 

зрительной недостаточности; осуществление речевого развития слепых обучающихся с учетом 

особенностей их познавательной деятельности; коррекцию речи с учетом непосредственного и 

опосредованного влияния на различные ее стороны глубоких нарушений зрения; формирование 

коммуникативной деятельности. Отсюда большое значение и специфическую направленность 

приобретают вопросы формирования и развития у них устойчивости к травмирующим 

ситуациям, воспитание психологического иммунитета невосприимчивости к негативным формам 

поведения окружающих.   

При надлежащей воспитательной работе специфические особенности ребѐнка-инвалида по 

зрению, отступают на задний план, уступая место общепсихологическим и социальным 

закономерностям формирования личности.   
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы основного общего образования  

3.1.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.   

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка.  

3.1.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов.  
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3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

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

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», 

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

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

жизнедеятельности», «Предпрофессиональная подготовка».  

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебнометодическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», указывают достижение 

какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.   

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 
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обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

3.1.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

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.  



 

11  
  

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 

рефлексивнооценочной 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).  
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3.1.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия  

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

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

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  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
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выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

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

и познавательной задачи;  

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

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

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

задачи/достижения цели;  

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

потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения;  

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

практических задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  



 

14  
  

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные 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;  
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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 

причинноследственный анализ;  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление;  

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

связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

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

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

доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата.  

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать  

текст;  

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

главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст  

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

non-fiction); критически оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет:  

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

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова 

и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для объективизации  

результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной 

деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию 

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

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии;  

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

группой задачей;  

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

договариваться друг с другом и т. д.);  

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

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

использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.);  
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представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей;  

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

диалога;  

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с 

 использованием необходимых речевых средств;  

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных 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.  

3.1.5. Предметные результаты  

Русский язык Выпускник 

научится:  

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; адекватно понимать, интерпретировать и 
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комментировать тексты различных функциональносмысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; использовать знание алфавита при поиске информации; различать 

значимые и незначимые единицы языка; проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

членить слова на слоги и правильно их переносить;  

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; проводить лексический анализ слова;  

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

проводить морфологический анализ слова;  

применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении  

морфологического анализа слов;  

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурносмысловой организации и функциональных особенностей; находить грамматическую 

основу предложения; распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; использовать орфографические словари. Выпускник получит 

возможность научиться: анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

словоупотребления;  
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опознавать различные выразительные средства языка;   

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;   

участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную  позицию  и  

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; характеризовать 

словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова;  

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

  

Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; восприятие 

литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

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;  

развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции;  

овладение процедурами эстетического и смыслового 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.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы 

(в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 
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уже проводить контроль сформированности этих умений): определять тему и основную мысль 

произведения (5–6 кл.); владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

(5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); определять родо-жанровую 

специфику художественного произведения (5–9 кл.);  объяснять свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.); выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом 

классе – на своем уровне);   

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста;  

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературнотворческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты  

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);   

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) 

(в каждом классе – на своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.   

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.   

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 
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Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  выразительно 

прочтите следующий фрагмент;   

определите, какие события в произведении являются центральными; определите, где и когда 

происходят описываемые события; опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;  выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, 

удивительные и т. п.) для вас места;  ответьте на поставленный учителем/автором учебника 

вопрос;  определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести 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 и 

межтекстового анализа).   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  выделите, определите, 

найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  покажите, какие 

особенности художественного текста проявляют позицию его автора; покажите, как в 

художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для 

человека реальности, так и внутреннего мира человека);  

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  дайте свое 

рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 
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жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».   

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, 

научноисследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  выделите, 

определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.   

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

определите позицию автора и способы ее выражения; проинтерпретируйте 

выбранный фрагмент произведения;  объясните (устно, письменно) смысл 

названия произведения;  

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); напишите сочинение-интерпретацию;  напишите рецензию на произведение, не 

изучавшееся на уроках литературы.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами1).   

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.   

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику 

и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства 

приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы 

перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в  

«зоне ближайшего развития»).  
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Иностранный язык   

Коммуникативные умения Говорение. 

Диалогическая речь Выпускник 

научится:  

История  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы:  

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории;  

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней;  

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности;  

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 

и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. История Древнего мира (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.  



 

24  
  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

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

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

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

обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства 

 государств  

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

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

различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 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;  
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• 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. Обществознание  

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.  
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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:  
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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;  
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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. Политическая сфера жизни общества Выпускник 

научится:  

объяснять роль политики в жизни общества; различать и сравнивать различные 

формы правления, иллюстрировать их примерами; давать характеристику формам 

государственно-территориального устройства; различать различные типы 

политических режимов, раскрывать их основные признаки; раскрывать на 

конкретных примерах основные черты и принципы демократии; называть признаки 

политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; характеризовать 

различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы.  

Гражданин и государство Выпускник научится: характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; объяснять порядок формирования органов государственной 

власти РФ; раскрывать достижения российского народа;  

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

иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

РФ;  

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; характеризовать 

конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться: аргументированно обосновывать влияние 

происходящих в обществе изменений на положение России в мире;  

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. Основы российского законодательства Выпускник 

научится:  

характеризовать систему российского законодательства;  

раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового договора;  

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; характеризовать 

специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; раскрывать связь права на 

образование и обязанности получить образование;  
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анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

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

оставшихся без попечения родителей;  

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

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться: на основе полученных знаний о правовых нормах 

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

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

становление и развитие; осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. Экономика  

Выпускник научится:  

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах;  

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; называть и конкретизировать примерами виды налогов; характеризовать 

функции денег и их роль в экономике;  

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; анализировать 

информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы;  

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; характеризовать экономику 

семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться: анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;  
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выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики;  

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя;  

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации 

в экономической сфере деятельности человека;  

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

  

География Выпускник 

научится:  

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;   

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; представлять в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;  

использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; проводить с помощью 

приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков;  

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 различий;  
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оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства и различия 

особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям;  

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;   

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; использовать знания о 

мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практикоориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России;  

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; оценивать природные 

условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;   

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; различать 

(распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие 

динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения;  

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

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

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей;  

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России;  

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
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размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  объяснять и сравнивать 

особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; сравнивать 

показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран;  уметь ориентироваться при 

помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  объяснять расовые отличия разных народов мира; давать 

характеристику рельефа своей местности;   

уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; оценивать место и роль России в 

мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать простейшие географические карты различного содержания; моделировать 

географические объекты и явления;  

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли;  

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; приводить примеры, 

показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности;  

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;  

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами;  

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а 

также развитием глобальной коммуникационной системы;  

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы 

с точки зрения их доступности;  

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов;  

наносить на контурные карты основные формы рельефа; давать 

характеристику климата своей области (края, республики);  
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показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; объяснять различия в обеспеченности 

трудовыми ресурсами отдельных регионов России 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; выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

  

 Математика  

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Оперировать на базовом уровне1  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; задавать множества перечислением их элементов; находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа  

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений;  

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; выполнять 

сравнение чисел в реальных ситуациях;  

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.  

Статистика и теория вероятностей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи  

                                                
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия.  
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Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи;  выделять этапы 

решения задачи;  

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; решать 

задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними;  

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; решать несложные 

логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)   

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

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

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  Измерения 

и вычисления  

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местности 

в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. История математики  

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей.  

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности  

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  

Элементы теории множеств и математической логики  

Оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,   

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать 

логически некорректные высказывания;  строить цепочки 

умозаключений на основе использования правил логики. Числа  

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное  число,  множество  рациональных  чисел,  геометрическая 

 интерпретация натуральных, целых, рациональных;  

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при  

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; находить НОД и 

НОК чисел и использовать их при решении зада;. оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила приближенных 

вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов;  

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений;  

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства   

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. Текстовые задачи  

                                                  

  

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию);  

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; выделять 

этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  
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анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета;  

решать разнообразные задачи «на части»,   

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; решать задачи на движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета.  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов. Измерения и вычисления  

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов;  

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять  расстояния  на 

 местности  в  стандартных  ситуациях,  площади  участков прямоугольной 

формы, объемы комнат; выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики  

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей.  

  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики  

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;  

задавать множества перечислением их элементов;  

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  
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оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. Числа  

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень;  

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;   

Тождественные преобразования  

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые;  

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

понимать смысл записи числа в стандартном виде;  оперировать на 

базовом уровне понятием «стандартная запись числа». Уравнения и 

неравенства  

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); решать 

квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; изображать 

решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать линейные 

уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах.  

Функции  

Находить значение функции по заданному значению аргумента;   

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости;  

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции;  

строить график линейной функции;  
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проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности);  

определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом 

без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.);  

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов.  

Статистика и теория вероятностей   

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах;  

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; иметь 

представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать 

количество возможных вариантов методом перебора;  

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; сравнивать 

основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления;  оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях.  

Текстовые задачи  

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; осуществлять способ 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; составлять план решения задачи;  выделять этапы решения задачи;  

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; решать 

задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними;  

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).  
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Геометрические фигуры  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства геометрических 

фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. Отношения  

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  использовать отношения для 

решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. Измерения и вычисления  

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов;  

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения  

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования  

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; определять приближенно координаты точки по ее изображению 

на координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  использовать векторы для решения 

простейших задач на определение скорости относительного движения.  

История математики  

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  
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знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики   

Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;  

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства.  

  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности  

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики  

Оперировать  понятиями:  определение,  теорема,  аксиома,  множество, 

 характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;  

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания  

(импликации); строить высказывания, отрицания 

высказываний. В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений.  

Числа  

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел;  

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; представлять рациональное число в 

виде десятичной дроби упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила приближенных 

вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов;  

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений;  

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов;  

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения.  
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Тождественные преобразования  

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем;  

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);  

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; выделять квадрат суммы и 

разности одночленов; раскладывать на множители квадратный трехчлен; выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять преобразования и действия 

с числами, записанными в стандартном виде; выполнять преобразования алгебраических 

выражений при решении задач других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств);  

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований;  

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований;  

решать дробно-линейные уравнения;  

 f x    a, f x    g x   ;  

решать простейшие иррациональные уравнения вида 
xn

 

решать уравнения вида 
a 

;  

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; решать 

несложные квадратные уравнения с параметром; решать несложные системы линейных 

уравнений с параметрами; решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных 

уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов;  
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выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. Функции  

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции,  

четность/нечетность функции;   

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции k 

 y a    3 

вида:  x b  , y  x , y  x , y  x ;  

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций y  af kx   b  c;   

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; исследовать 

функцию по ее графику;  

находить  множество  значений,  нули,  промежутки  знакопостоянства,  монотонности 

квадратичной функции;  

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

иллюстрировать  с  помощью  графика  реальную  зависимость  или  процесс  по  их  

характеристикам;  

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. Текстовые задачи  

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи;  

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию);  

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; выделять 

этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; анализировать затруднения 

при решении задач;  

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные;  

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  
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анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета;  

решать разнообразные задачи «на части»,   

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; владеть основными 

методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы;  

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц;  

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение;  

решать несложные задачи по математической статистике;  

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; решать задачи на движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета.  

Статистика и теория вероятностей   

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями;  

представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; определять 

статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели решения задачи; оценивать вероятность реальных событий и 

явлений.  

Геометрические фигуры  

Оперировать понятиями геометрических фигур;   

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;   

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; доказывать 

геометрические утверждения; владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(треугольников и четырехугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин.  

Отношения  

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; применять 

теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; характеризовать 

взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. Измерения 

и вычисления  

Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; проводить простые вычисления на объемных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

проводить вычисления на местности;  

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности.  

Геометрические построения  

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; свободно 

оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,   

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  
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изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. Преобразования  

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  строить 

фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. Векторы 

и координаты на плоскости  

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора;  

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач;  

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. История 

математики  

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; выбирать 

изученные методы и их комбинации для решения математических задач; использовать 

математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства;  

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне  

Элементы теории множеств и математической логики  

Свободно опеировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; задавать множества разными способами;  

проверять выполнение характеристического свойства множества;  

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 
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высказывания (импликации); строить высказывания с использованием законов алгебры 

высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

строить рассуждения на основе использования правил логики;  

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа  

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач;  

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; сравнивать 

действительные числа разными способами;  

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; находить НОД 

и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; выполнять вычисления 

и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений;  

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения;   

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  

Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; выполнять 

доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; оперировать понятиями 

«одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с несколькими 

переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена;  

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов;  

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного 

трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трехчлена; выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; доказывать свойства 

квадратных корней и корней степени n; выполнять преобразования выражений, содержащих 
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квадратные корни, корни степени n; свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество 

на множестве», «тождественное преобразование»;  

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять преобразования и действия 

с буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде;  

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов;  

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей.  

Уравнения и неравенства  

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и  

4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать;  

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор;  

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения;  

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами;  

владеть разными методами доказательства неравенств; решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов;  

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;  

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 

предметов;  

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. Функции  

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  строить 

графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных значениях 

показателя степени, y  x ;  
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использовать преобразования графика функции y  f x  
 для построения графиков функций  

y  af kx   b  c;   

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;  

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;   

использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость; исследовать последовательности, заданные 

рекуррентно; решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса 

или явления;  

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета.  

Статистика и теория вероятностей   

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и 

целям анализа;  

вычислять числовые характеристики выборки;  

свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля;  

свободно  оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный  выбор, 

 испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; свободно  оперировать  понятиями:  случайный  опыт, 

 случайный  выбор,  испытание, элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; знать примеры случайных величин, и 

вычислять их статистические характеристики; использовать формулы комбинаторики при 

решении комбинаторных задач; решать задачи на вычисление вероятности в том числе с 

использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее свойствам 

и цели исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов; оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

различных ситуациях. Текстовые задачи  
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Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу;  

распознавать разные виды и типы задач;  

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;  

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

сложных задач разные модели текста задачи;  

знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию, комбинированный);  

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; выделять 

этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; анализировать затруднения 

при решении задач;  

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные;  

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке;  

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета;  

решать разнообразные задачи «на части»;  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, 

на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в 

новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;  

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы;  

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц;  

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение;  

решать несложные задачи по математической статистике;  
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овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: конструировать новые для данной 

задачи задачные ситуации с учетом реальных характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; конструировать 

задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. Геометрические фигуры  

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат.  

Отношения  

Владеть понятием отношения как метапредметным;  

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; использовать 

свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  использовать отношения для 

построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни. Измерения и 

вычисления  

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в 

том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; самостоятельно формулировать 

гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни.  

Геометрические построения  
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Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  владеть набором методов построений циркулем и линейкой; проводить 

анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять построения на местности; оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;  

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований;  

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; пользоваться 

свойствами движений и преобразований при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. Векторы 

и координаты на плоскости  

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; владеть 

векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 

доказательства; выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур;  

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. История 

математики  

Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях;  

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, 

понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики   

Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их;  

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций;  

характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, 

использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.  

  

Информатика  

Выпускник научится:  
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различать  содержание  основных  понятий  предмета:  информатика, 

 информация, информационный процесс, информационная система, информационная 

модель и др.; различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях;  

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; классифицировать средства 

ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; узнает об 

истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров;  узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; узнать о 

физических ограничениях на значения характеристик компьютера. Математические основы 

информатики Выпускник научится: описывать размер двоичных текстов, используя термины 

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

данных, оценивать время передачи данных;  

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода;  

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число 

из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; записывать 

логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний;  

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); описывать 

граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина  

«матрица смежности» не обязательно);  

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами;  

использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы).  
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Выпускник получит возможность: познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

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

робототехнических системах;  

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов;  

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации.  

Алгоритмы и элементы программирования Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных 

типов;  

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); определять результат выполнения 

заданного алгоритма или его фрагмента;  

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; выполнять без 

использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); составлять 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке  

программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; анализировать 

предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений;  

использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность: познакомиться с использованием в программах строковых 

величин и с операциями со строковыми величинами;  

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; познакомиться 

с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  
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познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.);  

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. Использование 

программных систем и сервисов Выпускник научится:  

классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); разбираться в иерархической структуре 

файловой системы; осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): навыками работы с компьютером; знаниями, 

умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;  

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); приемами 

безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; основами соблюдения норм 

информационной этики и права;  

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; узнает о дискретном представлении аудиовизуальных 

данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): узнать о 

данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; практиковаться в 

использовании основных видов прикладного программного обеспечения  

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире;  

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников);  
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узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты;  

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; получить 

представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях.  

  

Физика  

Выпускник научится:  

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин.  

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;  

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения;  

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  
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Выпускник получит возможность научиться: осознавать ценность научных исследований, роль 

физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни;  

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений;  

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; создавать собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. Механические 

явления Выпускник научится: распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение 

(звук); описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;   

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  

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

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

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,  

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 
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задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.   

Выпускник получит возможность научиться: использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов  

(закон Гука, Архимеда и др.); находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Тепловые явления Выпускник научится: распознавать тепловые явления и объяснять на базе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;  

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел;  

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
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окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов;  

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. Электрические и магнитные явления Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  использовать оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.  

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами.  

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

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

ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

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

выражение. приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон 

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

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  
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различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления Выпускник научится: распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра 

излучения атома;  

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  

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

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться: использовать полученные знания в повседневной 

жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения  

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; соотносить 

энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования;  

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии Выпускник научится: указывать названия планет Солнечной системы; 

различать основные признаки суточного  

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; понимать 

различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; Выпускник получит 

возможность научиться: указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба;  

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 

ее температурой; различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  
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Биология В результате изучения курса биологии в 

основной школе:   

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

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

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;  

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

природе, здоровью своему и окружающих;   

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. Живые организмы Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
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устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: находить информацию о растениях, животных 

грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 

и защищать ее. использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

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

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  создавать 

собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  Человек и его здоровье Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека;  

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными;  

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; аргументировать, 

приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний;  

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов;  

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  
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сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; знать и 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда 

и отдыха;  

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: объяснять необходимость применения тех или 

иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека.  

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.   

Общие биологические закономерности Выпускник научится: выделять существенные признаки 

биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов; аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды;  

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;   

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  
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объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования;  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;   

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов;  

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;   

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; знать и соблюдать 

правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях 

 нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; анализировать и 

оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет 

 ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии,  медицины  и  охраны  окружающей  среды,  планировать 

 совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.   

  

Химия  

Выпускник научится:  

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; описывать 

свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 
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«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии;  

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомномолекулярной теории; различать химические и физические явления; называть 

химические элементы; определять состав веществ по их формулам; определять валентность 

атома элемента в соединениях; определять тип химических реакций;  

называть признаки и условия протекания химических реакций;  

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения 

химических реакций;  

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; пользоваться 

лабораторным оборудованием и посудой;  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции;  

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород;  

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; раскрывать 

смысл закона Авогадро;  

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»;  

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; называть 

соединения изученных классов неорганических веществ; характеризовать физические и 

химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей;  

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять 

формулы неорганических соединений изученных классов;  

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ;  

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп;  

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; составлять схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева;  

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  



 

65  
  

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических  

связей; раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,  

«окисление», «восстановление»;  

определять степень окисления атома элемента в соединении; раскрывать 

смысл теории электролитической диссоциации;  

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; объяснять 

сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; определять 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

определять окислитель и восстановитель; составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; называть факторы, 

влияющие на скорость химической реакции; классифицировать 

химические реакции по различным признакам;  

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; проводить 

опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак; характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни  

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться: выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;  

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции;  

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде;  

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  
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критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации;  

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.  

  

 Изобразительное искусство  

Выпускник научится:  

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов;  

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  создавать эскизы декоративного убранства русской избы; создавать 

цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции;  

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении;  

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций;  

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки 

и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; характеризовать 

основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций;  

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; различать национальные 

особенности русского орнамента и орнаментов других народов России;  

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; различать и 

характеризовать несколько народных художественных промыслов России; называть 

пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных 

и пространственных видов искусства;  

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира;  
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объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами;  

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции;  

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических  

тел;  

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, 

как средство построения объема предметов и глубины пространства;  

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта;  

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; применять перспективу в практической 

творческой работе;  

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы;  

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе;  

навыкам создания пейзажных зарисовок;  

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

пользоваться правилами работы на пленэре;  

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, 

что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения;  

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве  

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); определять композицию как целостный и 

образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;  

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; различать и характеризовать виды портрета;  

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; пользоваться 

навыками работы с доступными скульптурными материалами;  
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видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов;  

использовать графические материалы в работе над портретом; использовать 

образные возможности освещения в портрете;  

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 

произведения;  

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

рассуждать  (с  опорой  на  восприятие  художественных  произведений  -  шедевров  

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; приемам 

выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материалы;  

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; узнавать и 

объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; перечислять и 

характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; характеризовать 

исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории 

общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;  

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины;  

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения;  

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет;  

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему;  

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы;  

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;  
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описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;  

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою;  

анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века;  

культуре зрительского восприятия;  

характеризовать временные и пространственные искусства;  

понимать разницу между реальностью и художественным образом; представлениям об искусстве 

иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. 

В.А. Фаворский;  

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;  

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;  

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; понимать 

сочетание различных объемов в здании;  

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; иметь общее 

представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных 

эпох;  

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; различать 

образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды;  

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху;  

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.;  

применять  в  создаваемых  пространственных  композициях  доминантный  объект 

 и вспомогательные соединительные элементы;  

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурнодизайнерского объекта;  

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  
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понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; понимать 

основы краткой истории костюма;  

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды;  

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икебаны;  

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; узнавать и характеризовать 

памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; различать 

итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и 

описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; различать и 

характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы  

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; узнавать и 

описывать памятники шатрового зодчества; характеризовать особенности церкви Вознесения в 

селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; раскрывать особенности новых иконописных 

традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;  

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;  

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;  

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; рассуждать 

о значении художественного образа древнерусской культуры;  

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;  

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; характеризовать признаки и особенности московского барокко; создавать 

разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.  

Выпускник получит возможность научиться: активно использовать язык изобразительного 

искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);  

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства;  
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выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства;  

понимать специфику изображения в полиграфии;  

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое);  

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; называть 

имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;  

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;  

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи;  

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; активно воспринимать произведения искусства и 

аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; определять 

«Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве;  

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в материале; узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX веков;  

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время 

их развития в истории культуры;  

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

деятельности, создавать выразительные образы;  

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;  

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;  

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; понимать роль костюма, 
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маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; называть имена российских 

художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); различать особенности 

художественной фотографии;  

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс,  

свет, ритм и др.);  

понимать изобразительную природу экранных искусств;  

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

различать понятия: игровой и документальный фильм; называть имена мастеров российского 

кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; понимать 

основы искусства телевидения;  

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;  

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;  

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства 

со сценографией спектакля;  

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта 

и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей;  

понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; применять 

полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа;  

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино;  

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видеоэтюда.  

  

Музыка Выпускник научится: понимать значение интонации в музыке 

как носителя образного смысла;  

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);  

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки;  
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понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; понимать основной 

принцип построения и развития музыки;  

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа;  

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки 

и народного музыкального творчества;  

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ 

в западноевропейской музыке;  

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях;  

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерноинструментальной, симфонической музыки;  

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); определять 

тембры музыкальных инструментов;  

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных;  

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  определять характерные 

особенности музыкального языка;  

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах;  

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  
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выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;   

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; различать интерпретацию классической 

музыки в современных обработках; определять характерные признаки современной популярной 

музыки;  

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; выявлять особенности 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусств; сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений; понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;  

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы;  

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццосопрано, 

контральто) певческие голоса;  

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические;  

владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella);  

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;  

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения;  

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  проявлять 

творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; понимать 

специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;  

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;  

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров;  

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической).  
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Выпускник получит возможность научиться: понимать истоки и интонационное своеобразие, 

характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта;  

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 

др.).  

  

Технология  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  осознание роли техники и технологий 

для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;   

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;   

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования 

к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи 

с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). Результаты, заявленные 
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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);  
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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,  
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анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, получит 

опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии 

и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться: предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей;  

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы 

из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере.  

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;  
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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;  
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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; планирует продвижение продукта;  

регламентирует заданный процесс в заданной форме;  

проводит оценку и испытание полученного продукта;  
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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. 9-10 классы   

По завершении обучающийся:  

называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 

продукты на их основе,  

объясняет закономерности технологического развития цивилизации,  

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда,  

оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности,  

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,  

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

получил и проанализировал 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,  
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получил 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, получил и проанализировал 

опыт предпрофессиональных проб, получил и проанализировал опыт разработки и / или 

реализации специализированного проекта.  

  

Физическая культура  

Выпускник научится:   

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе;  

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств;  

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели;  

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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 учетом 

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;  

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 

движений);  

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
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выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

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

спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться: характеризовать цель возрождения Олимпийских 

игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских  

игр;  

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма;  

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

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную  

направленность;  

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа;  

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»;  

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; проплывать 

учебную дистанцию вольным стилем.  

  

Основы безопасности жизнедеятельности Выпускник 

научится:  

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  



 

84  
  

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;  
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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;  
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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.  

  

  

3.2 Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 
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понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебноисследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы  

  

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

ФГОС  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 

с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

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

следующие задачи:  

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

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

обучающихся;  

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество».  

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса  

(урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием;  

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД;  
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4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.   

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 

этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.   

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.   

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.   

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

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов.  

  

3.2.2. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  
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• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

• уровневой (определяются уровни владения УУД);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

  

3.3 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин  

3.3.1 Русский язык  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5-10 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

др. (М.: Просвещение, 2014).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 

лежит принцип единства.  

Изменения, внесённые в Примерную программу основного общего образования по 

русскому языку и Рабочую программу по русскому языку к предметной линии учебников для 5 

– 9 классов общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014), обусловлены сложностью обучения и усвоения 

отдельных тем и выражены в распределении часов по темам, в выборе образовательных 

технологий, формах и видах деятельности учащихся.  
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Цели   

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе;  

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования;  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитием умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому  

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

Задачи  

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения;  

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов;  

• овладение  функциональной  грамотностью  и  принципами 

 нормативного  

использования языковых средств;  

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания.  

Планируемые результаты освоения курса  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются:   

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования;   
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2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него потребность сохранить чистоту русского языка 

как явление национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;   

3. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.   

Метапредметными результатами освоения выпускникам основной школы программы 

по русскому языку являются:  

1. Владение всеми видами речевой деятельности:   

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;   

• владение разными видами чтения;   

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;   

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;   

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;   

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания » стилистических особенностей и использованных языковых средств;   

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме;   

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости;   

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

с учётом замысла, адресата и ситуации общения;   

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;   

• владение различными видами монолога и диалога;   

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; • способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета;   

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

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;   

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;   

2. Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 
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языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);   

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

спорах, обсуждениях; овладение национально- культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения.   

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются:   

1.Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как. национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества;   

2. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;   

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;   

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официальноделовой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;   

5. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;   

6. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;   

7. Понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и  

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;   8. 

Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.   

 Выпускник научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
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• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  
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• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;   

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя  

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

познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Содержание учебного предмета  

Речь. Речевая деятельность  

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля 

и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.   

Специфика художественного текста.  

Анализ текста.   
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Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).  

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения 

эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия.  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).   

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Культура речи  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения.  

Межкультурная коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

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 в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка.  

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон).  

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 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. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).   
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Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.  

Выдающиеся отечественные лингвисты. Фонетика, 

орфоэпия и графика  

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 

формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова.  

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.  

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.   

Применение знаний по фонетике в практике правописания.  

Морфемика и словообразование  

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара.  

Словообразовательный анализ слова.   

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Лексикология и фразеология  

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 

их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.  

Понятие об этимологии.   

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

словоупотребления.  

Морфология  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи.  

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.  

Морфологический анализ слова.  
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Омонимия слов разных частей речи.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.).  

Применение знаний по морфологии в практике правописания. Синтаксис  

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные.  

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.).  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная 

и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.  

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

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

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм.  

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  

  

5 КЛАСС  

Учебно-тематический план  

№  Тема раздела  Количество 

часов  

1  Язык и общение  3  

2  Вспоминаем, повторяем, изучаем  26  

3  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  29  
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4  Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи.  15  

5  Лексика. Культура речи.  8  

6  Морфемика. Орфография. Культура речи.  23  

7  Морфология. Орфография. Культура речи, в том числе:  59  

8  Имя существительное  19  

Имя прилагательное  13  

Глагол  27  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  7  

9  Итого   170  

  

6 КЛАСС  

Учебно-тематический план  

№  Тема раздела   Количество 

часов  

1  Язык. Речь. Общение    3  

2  Повторение изученного в 5 классе   11  

3  Текст   7  

4  Лексика. Культура речи   17  

5  Фразеология. Культура речи   6  

6  Словообразование. Орфография. Культура речи   28  

7  

  

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное   24  

Имя прилагательное   30  

Имя числительное   15  

Местоимение   26  

Глагол   26  

8  Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах   11  

   Всего  204  

7 КЛАСС  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Наименование раздела  Кол-во часов  

1   Русский язык как развивающееся явление  1  

2   Повторение изученного материала в 5-6 классах  20  

3  Морфология и орфография. Культура речи. Причастие   52  

4   Морфология и орфография. Культура речи. Деепричастие  25  

5   Наречие. Категория состояния  47  

6   Повторение изученного материала в 5-7 классах  24  

  Всего  170  

8 класс  
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Учебно-тематический план  

№ п/п  Наименование раздела  Кол-во часов  

1.    Русский язык как развивающееся явление  1  

2.    Повторение изученного материала в 7 классе  14  

3.   Морфология. Орфография   47  

4.    Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  61  

5.    Повторение изученного материала в 7 классе  13  

6.   ИТОГО  136  

9 класс  

Учебно-тематический план  

№ п/п  Наименование раздела  Кол-во часов  

1.    Русский язык как развивающееся явление  1  

2.    Повторение изученного материала в 8 классе  17  

3.    Синтаксис. Пунктуация.   103  

4.    Повторение изученного материала в 8 классе  15  

  ИТОГО  136  

10 класс  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество 

часов  

1  Вводный урок. Международное значение русского языка  1  

2  Повторение изученного в 9 классе  7  

3  Сложное предложение  3  

4  Сложносочиненные предложения  10  

5  Сложноподчиненные предложения  39  

6  Бессоюзные предложения  30  

7  Повторение   25  

  Всего   115  

  

3.3.2 Литература  

Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа по литературе 5-10 классы составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 №1897), с учетом авторской программы В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.   

Цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 
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искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о 

литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным 

языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Задачи изучения предмета «Литература» являются:   

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Планируемые результаты освоения 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 учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. Метапредметные 

результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические  

высказывания разного типа, вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  
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понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.  5 

класс  

Учебно-тематический план  

№  Тема раздела  Количество 

часов  

1  Писатели – создатели, хранители и любители книги  1  

2  Устное народное творчество  3  

3  Древнерусская литература  2  

4  Произведения русских писателей XVIII века  5  

5  Произведения русских писателей XIX века  43  

6  Писатели улыбаются  3  

7  Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  4  

8  Произведения русских писателей XX века  7  

9  Произведения о Великой Отечественной войне  8  

10  Писатели улыбаются  5  

11  Родная природа в стихотворениях поэтов XX века  4  

12  Из литературы народов России  2  

13  Из зарубежной литературы  5  

14  Произведения зарубежных писателей  10  

  Итого  102  

  

Содержание учебного предмета Введение  

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

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

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с 

ним.   

Устное народное творчество   

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). Теория 

литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).  

Русские народные сказки  

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

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

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

невестыволшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» 

(М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животныепомощники. Особая 

роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир 

волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. «Иван — крестьянский сын и чудо-
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юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты 

родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

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

и зле в сказках о животных и бытовых сказках  

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

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

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.  

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления). Из 

литературы XVIII века  

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

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

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления).  

Из русской литературы XIX века  

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

XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий 

рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определённых свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. 

Крылова.  

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

Понятие об эзоповом языке. Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство 

и начало творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты 

сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, ее сказками и песнями. «У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее 

истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», 

со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 
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Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. Русская 

литературная сказка  

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

фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для 

внеклассного чтения) Соединение сказочных и фантастических ситуаций, художественного 

вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, 

народный юмор, красочность и яркость языка. Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta 

Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения.  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения.  

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

звукопись, аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. «Ночь перед Рождеством». (Для 

внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни. Герои повести. Фольклорные 

мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

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

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. «Есть женщины в русских селеньях...» 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

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

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

характеристика персонажей.  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 

(начальные представления).  
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Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» — 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни.  

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

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

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

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

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

Речь персонажей как средство их характеристики. Теория литературы. Юмор (развитие 

представлений).  

Поэты XIX века о Родине и родной природе  

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

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

в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся).  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения.  

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из 

благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ 

серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание —- основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и 

фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 

Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа.  

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

и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи 

лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. Самуил 
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Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» 

— пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция 

русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

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

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

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

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

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальной ситуации  

Теория  литературы.  Автобиографичность  литературного  произведения 

 (начальные представления).  

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне.  

Произведения о Родине и родной природе  

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

«Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные 

лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. Писатели улыбаются  

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). Из 

зарубежной литературы   

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя 

сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, 

несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. 

Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. Жорж Санд. «О чем говорят цветы». 

Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 
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раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 

ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. Джек 

Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 

народа.  

6 класс  

Учебно-тематический план  

№  Тема раздела  Количество часов  

1.  Писатели – создатели, хранители и любители книги.  2  

2.  Устное народное творчество  5  

3.  Из древнерусской литературы  2  

4.  Из литературы XVIII века  5  

5.  Из русской литературы XIX века  50  

6.  Писатели улыбаются  4  

7.  Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  6  

8.  Из русской литературы XX века  8  

9.  Произведения о Великой Отечественной войне  10  

10.  Писатели улыбаются  9  

11.  Родная природа в русской поэзии XX века  6  

12.  Из литературы народов России     3  

13.  Из зарубежной литературы     6  

14.  Произведения зарубежных питателей     20  

     Итого  136  

  

Содержание учебного предмета Введение.  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции.  

Устное народное творчество.  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, 

меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

Из древнерусской литературы.  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости).  
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Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

Из литературы XVIII века.  

Русские  басни.  Иван  Иванович  Дмитриев. Рассказ  о баснописце, «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). Из 

русской литературы XIX века.  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь 

в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 

дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 

тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 

художественный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая композиции повести. «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-

старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. 

Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». 

Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На 

севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе.  

Теория  литературы.  Пейзаж.  Портретная  характеристика  персонажей 

 (развитие представлений).  

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства 
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в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная 

обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них— у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как 

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность 

и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за 

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма 

повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали.   

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). Родная 

природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы,..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). Из русской литературы XX века.  

Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы главных героев.  

Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

Теория  литературы.  Символическое  содержание  пейзажных  образов 

 (начальные представления).  
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Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов.«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти 

о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в 

годы жестоких испытаний. Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 

, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Геройповествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная 

проблематика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-рике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. Фазиль Искандер. Краткий рассказ о 

писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств человека. Родная природа в русской 

поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и 

печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь 

ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении.  

Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе. Из литературы 

народов России.  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь 

к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям 

своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа». Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда 

на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как источник сил 

для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, 

пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  
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Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. Из 

зарубежной литературы.  

Мифы  народов  мира.  Мифы  Древней  Греции. Подвиги  Геракла (в  переложении  

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид ». Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев 

и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 

Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). Произведения 

зарубежных писателей.  

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как  

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. Теория литературы. 

Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. 

Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. Теория 

литературы. Притча (начальные представления).  

  

7 КЛАСС  

Учебно-тематический план  

№ п/п  Наименование раздела  Кол-во 

часов  

1   Ведение  1  

2   Устное народное творчество  3  

3  Эпос народов мира  5  

4   Из древнерусской литературы  2  

5   Из русской литературы XVIII века  2  

6  Из русской литературы XIX века  17  

7   Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  5  

8  Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  3  

9  Край ты мой, родимый край...» (обзор)  2  

10  Из русской литературы XX века  12  
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11  На дорогах войны (обзор)  5  

12  Тихая моя родина» (обзор)   3  

13  Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко   1  

14  Песни на слова русских поэтов XX века   1  

15  Из литературы народов России   1  

16  Из зарубежной литературы   6  

  Всего  68  

  

Содержание учебного предмета Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». Пословицы и 

поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка.  

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). Эпос народов мира  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. «Калевала» — карелофинский 

мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, 

трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого 

и тёмного миров карело-финских эпических песен. «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. 

Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании образа героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные 

представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления).  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры)   

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений).  

Из древнерусской литературы  
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«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народнопоэтические мотивы в повести.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления).  

Житие (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».  

Формирование традиции уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). Из 

русской литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на 

благо родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.  

Утверждение необходимости свободы творчества. Из 

русской литературы XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». 

Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. «Станционный 

смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба 

Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести.  

 Теория литературы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета 

поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 
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переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности 

изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.«Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в 

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. 

«Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. Теория 

литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед 

за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.__ Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи.  

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для  

самостоятельного чтения.)  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). Лев 

Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики.  

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.   
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Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). «Край 

ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания.  

Из русской литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина. Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»), «Челкаш».   

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество  

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. Теория 

литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. Андрей 

Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения, его 

непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих 

героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор) Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. 

Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр  публицистики 

 (начальные представления).  

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади».  

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. Теория 

литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 
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прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Юрий 

Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания собственного 

доброго поступка. «Тихая моя родина» (обзор) Стихотворения о родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими 

поэтами. Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ 

«Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. Песни на слова русских поэтов XX века  

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). Из 

литературы народов России  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я 

вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта. Из зарубежной литературы  

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. Джордж Гордон 

Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим 

его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами.  

Теория литературы.. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.  

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).  

  

8 класс  
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Учебно-тематический план  

№  

п/п  
Содержание   

 Количество 

часов  

1  
Введение Русская литература и история. Историзм творчества 

классиков русской литературы.  

 
1  

2  Устное народное творчество   4  

3  Из древнерусской литературы   3  

4   Русская литература 18 века   6  

5  Русская литература 19 века   43  

6  Русская литература 20 века   32  

7  Зарубежная литература   10  

8  Обобщение пройденного в 8 классе   3  

   Всего:  102  

Содержание учебного предмета Устное 

народное творчество  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Песенные жанры народной 

поэзии. Лирическая песня, историческая песня. Частушки как малый песенный жанр  

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

Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского». Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. Жанровая особенность «Жития..» Житие как жанр 

литературы (начальные представления)Художественные особенности воинской повести и жития.  

Отражение нравственных представлений народа в литературе. «Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы XVII века. 

Появление вымышленных сюжетов в литературе 17 в.  

Из русской литературы 18 века  

Общая характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм. Особенности русского 

классицизма.  

Денис Иванович. Фонвизин. Слово о писателе. Комедия «Недоросль». Проблемы 

гражданственности, образования и воспитания в пьесе. Образы положительных героев. 

Сатирическая направленность комедии.  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.Ж.Руссо. 

Мораль басни «Обоз». Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику 

Кутузова в отечественной войне 1812 года. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками.  
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«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думыК.Ф.Рылеева – 

основа песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Русская литература 19 века  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе.  

«Туча».Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов.  

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

 «История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин).  

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, 

вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, 

сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их 

роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». 

История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 

теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» 

(Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
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Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы.А.С.Пушкин. «Цветы последние милей...», М.Ю.Лермонтов. 

«Осень», Ф.И.Тютчев. «Осенний вечер», А.А.Фет. «Первый ландыш», А.Н.Майков. «Поле 

зыблется цветами...».  

Из русской литературы 20 века  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений).  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунинарассказчика. 

Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, его современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания 

в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина.  

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о 

пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с 

документальнобиографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  
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«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.  

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом.  

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 

Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор.  

Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение». 

Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 

Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою 

Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и другие. 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывновоодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты ХХ века о Родине, родной природе.  

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н.Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо...» 

Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.  

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 



 

122  
  

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). 17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятия).  

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера». Сатира на 

государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения.  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним 

образом: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений.  

9 класс  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Содержание   Количество 

часов  

1   Литература древней Руси  7  

2  Русская литература 18 века  16  

3  Из русской литературы 19 века  77  

4  Обобщение пройденного в 9 классе  2  

  Итого   102  

Содержание учебного предмета  

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). Из 

литературы древней Руси.  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Идейный 

смысл произведения. Поэтическое искусство «слова…», связь с фольклором. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков.   

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. Из 

литературы 18 века.  

Характеристика русской литературы XVIII века.   

Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха.  
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 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)«Властителям и судиям». 

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации.«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства.  

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. (Обзор.) «Путешествие из Петербурга 

в Москву». Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 

Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини.  

Новые черты русской литературы.   

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

Из русской литературы 19 века  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.  

Романтизм как литературное направление.  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

К.Ф.Рылеев. Знакомство с творчеством (Обзор). Жанр думы в творчестве К.Ф. Рылеева. 

Дума «Иван Сусанин».  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор) «Горе от ума». Обзор 

содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика 

о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.  

Теория литературы. Реализм. (развитие представлений)  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор) Стихотворения «Деревня», 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...».Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений 
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Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои 

романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская 

критика начала XX века; писательские оценки). «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 

злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, 

олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 

творчества.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Основные мотивы лирики. 

«Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.  

 «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. 

Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. 

Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления).  

10 класс  

Учебно-тематический план  

№ п/п  Содержание   Количество часов  

1  Роль литературы в духовной жизни человека.  1  

2  Из русской литературы 19 века  40  

3  Из русской литература 20 века  56  

4  Обобщение материала по программе 10 класса  3  

5  Резервные уроки  2  

  Всего   102  

  

Содержание учебного предмета  

Из русской литературы 19 века  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) «Мертвые души» — история 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея 

Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. 

Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа 

автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского.  
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Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 

о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения 

в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений).  

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.  

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты.   

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).  

И.С.Тургенев. Слово о писателе (обзор). «Первая любовь»-психологический характер 

конфликта в повести. «Понятие «тургеневская девушка». Мастерство И.С.Тургенева в пейзажной 

живописи.  

Из поэзии XIX века  

Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. (Обзор).  

Ф.И.Тютчев. Анализ стихотворений «Есть в осени первоначальной …», «Умом Россию не 

понять…», «Еще томлюсь тоской желаний…», «Она сидела на полу…» Н.А. Некрасов. 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…». Представления Некрасова о поэте и поэзии. 

Своеобразие некрасовской Музы. «Ты всегда хороша несравненно…», «Внимая ужасам 

войны…» А.А.Фет. Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие 

языка. Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Это утро, радость эта…», «Я тебе ничего не скажу…»  

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.  

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. Повесть «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, 

склонного к несбыточным фантазиям. Тема одиночества человека в странном мире белых ночей. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского.  

Теория литературы. Повесть (развитие понятия).  

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания 

автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и 

собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в 

победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм  

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя.  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в 

русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование 

автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  

Из русской литературы20 века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  



 

126  
  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев.  

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

М.Горький. Слово о писателе.(Обзор.) «Макар Чудра». Герои –романтики в рассказе.  

Из русской поэзии XX века  

Общий обзор. Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи к портретам.  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Стихи о разнице вкусов», «Прощанье». Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, 

ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народнопесенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэтамыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Сероглазый король», 

«Молитва», «Сразу стало тихо в доме», «Я спросила у кукушки…» Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  
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Н.А.Заболоцкий. Философский характер лирики поэта. Теме гармонии с природой, любви 

и смерти в лирике поэта. «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте человеческих лиц», 

«Можжевеловый куст», «Завещание».  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия).  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений.  

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа.Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...».В.С.Высоцкий, Б.Ш.Окуджава, Е.А.Евтушенко, Н.М.рубцов. Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека.  

Из зарубежной литературы  

Античная лирика  

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений 

молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 

Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).  

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения 

души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен). Теме гармонии с 

природой, любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте 
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человеческих лиц», «Можжевеловый куст», «Завещание». «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. 

Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи  

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен). «Фауст» — 

философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в 

мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

Гете и русская литература.  

Теория литературы. Философско-драматическая поэма.  

3.3.3 Немецкий язык  

5 - 8 класс  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 5 - 8 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного среднего  

(полного) общего образования по немецкому языку (Приказ Министерства образования и науки  

России от 17.12.2010 № 1897) на основе авторской программы И.Л. Бим, Л.В. Садомова 

«Немецкий язык. Предметная линия учебников И.Л.Бим» 5-9 классы, Москва, 

«Просвещение», 2014г ФГОС.  Цели курса  

Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и 

воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и обществ. Задачи курса  

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач:  

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

- расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;  
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- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения;  

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом;  

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка;  

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения;  

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших;  

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работать в паре, группе.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника.   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 525 ч. (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. В 5-7 классах – по 

102 часа в год - 3 урока в неделю).  

  

5 класс  

Используемая линия УМК   

- учебник: И.Л.Бим. Немецкий язык для 5 класса общеобразовательных учреждений – М.: 

«Просвещение», 2014 г. - Аудиозаписи к учебнику;  

  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество часов  

1  Вводный курс  49 ч.  

2  Знакомство   20 ч.  

3  Почта   16 ч.  

4  Повторение   17 ч.  

    102 часа  

  

Содержание учебного предмета Предметное 

содержание речи:  

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое 

домашнее животное. Мой дом, квартира, комната. Праздники: день рождения, Новый год, 

Рождество. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья).  
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Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день, каникулы.   

Школьные принадлежности, учебные предметы.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Крупные города. Литературные персонажи 

популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, 

сказки).  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Личностные результаты:  

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи;  

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки;  

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков;  

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;  

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с 

носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий 

язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме;  

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка;  

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран;  

- осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие  

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. Метапредметные 

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, культуры, языка своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; - 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и 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;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания.  

Предметные результаты: в 

коммуникативной сфере:  
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- коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорении:  

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;  

- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; - 

описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании:  

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;  

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и 

др.), выделяя для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя её; - 

восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи  

(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты 

в тексте, опуская второстепенные; чтении:  

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение;  

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; письменной 

речи:  

- заполнение анкет и формуляров;  

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;  

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности;  языковая компетенция (владение языковыми 

средствами и действиями с ними):  

- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;  

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;  

- соблюдение правильного ударения;  
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- 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 (аффиксация, словосложение, конверсия);  

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков;  социокультурная 

компетенция:  

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных 

странах;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка:  

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);  

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;  

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире;  

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;  

компенсаторная компетенция:  

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;  

в познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами);  
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- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других 

иностранных языков;  

в ценностно-мотивационной сфере:  

- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций;  

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах;  

в трудовой сфере:  

- умение планировать свой учебный труд; в эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка;  

в физической сфере:  

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 6 

класс  

Используемая линия УМК   

- учебник: И.Л.Бим. Немецкий язык для 5 класса общеобразовательных учреждений – М.: 

«Просвещение», 2014 г.  

- Аудиозаписи к учебнику;  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество 

часов  

1  Старый немецкий город. Что в нём?  9 ч.  

2  В городе… Кто здесь живёт?  9 ч.  

3  Улицы города. Какие они?  9 ч.  

4  Где и как здесь живут люди?  9 ч.  

5  Кто где работает? А как обстоит дело со свободным временем?    9 ч.  

6  В городе зима.    9 ч.  

7  Мы рисуем, строим, мастерим.  7 ч.  

8  Мы строим наш город.    7 ч.  

9  Чей город готов? А какой настоящий немецкий город?  8 ч.  

10  В наш город приезжают гости.  9 ч.  

11  Дома у наших друзей.    9 ч.  

12  Мы празднуем день рождения.  8 ч.  

    102 часа  

Содержание учебного предмета Предметное 

содержание речи.  
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А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) Я и мои друзья. Домашние 

животные в нашей жизни. Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров). Квартира. Дом. Помощь 

по дому. Семейные традиции. Празднование дня рождения.   

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)  Что 

мы учимся делать в школе и дома.  

Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся.  

Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия.  

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии)  Старый 

типичный немецкий город. Что в нем?  

 Жители города, их занятия.  

 Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям?  

 Некоторые экологические проблемы города (села).  

 Природа (зимой, весной).  

 Праздники (Рождество, Новый год).  

 Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц федеральных 

земель, некоторые общие сведения о каком-либо конкретном немецком городе (ориентировка 

в городе по фрагменту плана города).  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Личностные результаты:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; - осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; - стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, расширение 

и систематизация знаний о немецком языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том числе в условиях 

немецко-русского языкового и культурного контраста, формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур (на 

примере культур народов немецкоязычных стран), оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в странах немецкоязычного региона, с образцами немецкой, 

австрийской и швейцарской литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности в области немецкого языка;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; осознание себя 

гражданином своей страны и мира. Метапредметные результаты:  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
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- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; - 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты:  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера 

(приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые 

в немецкоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за 

столом (до, во время и после угощения), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, брать / давать интервью), 

диалог — побуждение к действию (реагировать на предложение партнера сделать что-либо 

вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить 

свою помощь). Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога-1- 1,5 минуты. Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, рассказ. Объем монологического высказывания — от 

8—10 фраз. Продолжительность монолога — 0,5— 1 мин. При овладении монологической 

речью школьники учатся: описывать иллюстрацию; высказываться на заданную тему с опорой 

на ключевые слова, вопросы, план; делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение. Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с выборочным 

пониманием воспринимаемого на слух текста).  

Жанры текстов: прагматические.  

Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту); пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником, словарем); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / 

интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов).  
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Жанры текстов: художественные, прагматические.  

Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение 

и др.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 100-150 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 200 слов.  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать; - 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просить о чем-либо); - составлять 

план.  

Языковые знания и навыки  

Графика, каллиграфия, орфография.  

Знание правил чтения и написания новых слови навыки применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи.  

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1)аффиксация:  

- существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit  

(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die 

Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

- прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); sam 

(langsam); -bar (wunderbar);  

- существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich);  

- существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorbote, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen);  

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen;  

2)словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (dieSchwimmhalle);  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  
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Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer).  

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand).  

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!  

Все типы вопросительных предложений.  

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv).  

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.  

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ.  

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).  

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. Языковая 

компетенция:   

- применение правил написания слов, усвоенных в основной школе;  

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утверди-  

тельное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы;  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц;  

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); - 

понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

- распознавание и использование в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка, знание признаков изученных грамматических явлений; - знание 

основных различий систем немецкого и русского/родного языков. Социокультурная 

компетенция:  

- знания о национально-культурных особенностях различных регионов России и 

немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого языка, в процессе изучения других 

предметов, а также в процессе поиска дополнительной информации, в том числе и в Интернете;  

- знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных стран, некоторых 

образцов фольклора;  

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, 

принятых в немецкоязычных странах;  

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  
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- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран, о 

сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка; - понимание роли 

владения немецким языком в современном мире.  

Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при  

получении и приёме информации за счёт использования языковой и контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики.  

В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием у учащихся следующих 

умений:  

- сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных уровнях: грамматические 

явления, слова, словосочетания, предложения;  

- использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и 

коммуникативной задачи;  

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе порождения 

собственных высказываний в пределах предметного содержания обучения немецкому языку в 

основной школе;  

- осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу; - 

пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками информации, в том 

числе интернет- ресурсами;  

- пользоваться способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого языка. В 

ценностно-ориентационной сфере:  

- представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций;  

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения в ситуациях 

межкультурного общения, установление и поддержание контактов в доступных пределах; - 

осознание роли и места родного и немецкого языков как средств общения, познания и 

самореализации в поликультурном и многоязычном мире;  

- приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах реального и виртуального 

общения.  

В эстетической сфере:  

- знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и умение их 

использовать;  

- знание некоторых образцов художественного творчества на немецком языке; - осознание 

(понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия современных тенденций в 

литературе и искусстве.  

В трудовой сфере:  

- умение рационально планировать свой учебный труд; - умение работать в соответствии с 

намеченным планом. В физической сфере:  

- стремление вести здоровый образ жизни.  

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;  
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— 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 проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

7 класс   

Используемая линия УМК   

- учебник: И.Л.Бим. Немецкий язык для 6 класса общеобразовательных учреждений – М.:  

«Просвещение», 2014 г.  

- Аудиозаписи к учебнику;  

  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество 

часов  

1  Здравствуй, школа1 (небольшой курс повторения);  4 часа  

2  Начало учебного года (10-12 часов);  13 часов  

3  На улице листопад  16 часов  

4  Немецкие школы. Какие они?  15 часов  

5  Что делают наши немецкие друзья в школе?.  16 часов  

6  Свободное время – досуг и увлечения.  15 часов  

7  Поездка с классом по Германии. Как это здорово!  14 часов  

8  В конце учебного года – веселый карнавал!  9 часов  

    102 часа  

  

Содержание учебного предмета Предметное 

содержание речи.  

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  Я 

и мои друзья.  

 Воспоминания о летних каникулах.  

 Распорядок дня. Еда.  

 Внешность.  

 Досуг. Хобби. Как для всего найти время?  

 Покупки. Одежда.  

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  Начало 

учебного года. Всюду ли оно одинаково?  

 Немецкие школы. Какие они?  

 Любимые и нелюбимые учебные предметы.  
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 Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций  немецкой 

школы.  

 Чтение — вот лучшее учение.  

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах)  Некоторые общие сведения о странах изучаемого языка, их природе.  Наиболее 

крупные города этих стран, их достопримечательности.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты:  

- формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; - осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; - стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; - формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. Метапредметные результаты:  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; - 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; - формирование проектных умений.  

Предметные результаты:  

 Ученики основной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка.  

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством 

общения) Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: в области 

говорения  Диалогическая речь   

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. Объем диалога — 5-6 реплики с каждой 
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стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка.   

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за  

поздравление, извиниться. (3-4 реплики с каждой стороны)  

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с 

вопросительных слов. (4-5 реплик)  

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, 

выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять/не принять в нем участие. (2-3 реплики)   

Монологическая речь  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка;  

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

- использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного общения;  Составление 

небольших монологических высказываний  Объем высказывания — 8—10 фраз.  

в области аудирования   

В 7 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; 

допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться.  

Длительность звучания связных текстов — до 2—2,5 мин;  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; - использовать переспрос, просьбу повторить.  

 Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 

понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты 

с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. в области чтения   

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; - читать 

аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);  

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение;  

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации  

Чтение вслух  
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Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового ударения и 

интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших текстов, 

построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные виды вопросов, 

побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. Чтение про себя  

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также 

несложных текстов, содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по 

контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте 

необходимой информации (просмотровое чтение).   

Объем текстов — до 400 слов без учета артиклей.  

в области письма и письменной речи   

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, 

слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений, различных видов диктантов.  

Написание вопросов и ответов к тексту. Заполнение анкет и формуляров; научиться писать 

поздравления, личные письма с опорой на образец объемом – до 50 слов, включая адрес, с 

учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах; расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы.  

Языковые знания и навыки  

Графика и орфография  

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их употребления в речи. Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

репликиклише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных предложений;  

безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); предложений с глаголами legen, 

stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места 

при ответе на вопрос “Wohin?”; побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen 

wirgehen; все виды вопросительных предложений; Знание признаков, распознавание и 

особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного 

этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в 
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Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 

возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

washen).  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; степеней сравнения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и 

Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ.  

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).  

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.  

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 немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование 

немецкого языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе 

включает знакомством с:  

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

- иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ 

стран изучаемого языка);  

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка;  

- словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.  

Предусматривается овладение умениями:  

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке;  

- правильно оформлять адрес на немецком языке.  

Компенсаторные умения Совершенствуются 

умения:  

- переспрашивать, просить повторить;  

- использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка;  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собеседника.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формируются 

и совершенствуются умения:  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей, работать в соответствии с 

предложенным планом, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;   

- выделять главное, существенные признаки понятий, сравнивать объекты, факты, явления, 

события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами; - 
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классифицировать информацию по заданным признакам, поиск и отбор информации в учебных 

и справочных пособиях, словарях;  

- работа с текстом: и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск 

определений понятий, составление простого плана, поиск ответов на вопросы, составление 

вопросов к текстам, качественно и количественно описывать объект;  

- кратко формулировать свои мысли в письменной и устной форме: пересказ близко к тексту, 

краткий пересказ, составление аннотации, участвовать в совместной деятельности, учебном 

диалоге.  

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. 8 класс  

Используемая линия УМК   

- учебник: И.Л.Бим, Л.В. Санникова, Л.В.Садомова. Немецкий язык для 7 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2004 г.  

- рабочая тетрадь: И.Л.Бим, Л М. Фомичева. Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 7 

класса общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2006  

- Аудиозаписи к учебнику.  

  

Учебно-тематический план  

  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество 

часов  

1  После летних каникул  6 часов  

2  Что называем мы нашей Родиной?  16 часов  

3  Лицо города – визитная карточка страны  16 часов  

4  Транспорт в современном большом городе  Как 

здесь ориентироваться?  

16часов  

5  В деревне есть много интересного.  16 часов  

6  Мы заботимся о нашей планете Земля.  16 часов  

7  В здоровом теле – здоровый дух.  16 часов  

    102 часа  

  

Содержание учебного предмета, курса  

Предметное содержание речи  

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)   Я 

и мои друзья.  

 Воспоминания о летних каникулах.  

 Распорядок дня. Еда.  

 Внешность.  

 Досуг. Хобби. Как для всего найти время?  
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 Покупки. Одежда.  

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)  Начало 

учебного года. Всюду ли оно одинаково?  

 Немецкие школы. Какие они?  

 Любимые и нелюбимые учебные предметы.  

 Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций  немецкой 

школы.  

 Чтение — вот лучшее учение.  

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии)  Что 

понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»?   

 О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии.   

 Некоторые общие сведения об этих странах, их природе.   

 Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности.   

 Транспорт. Посещение кафе, ресторана.   

 Жизнь в селе имеет свои прелести.   

 Охрана окружающей среды. Что значит быть другом 

животных? Виды речевой деятельности (речевые умения) 

Говорение.   

Диалогическая речь.   

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера 

(приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые 

в немецкоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за 

столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо 

соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности; 

переспрашивать), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать / давать интервью), 

диалог — побуждение к действию (обратиться с просьбой, согласиться / отказаться выполнить 

просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / 

несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать 

совет и принять / не принять совет партнера), диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги (выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться с ним, 

выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение). 

Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 

2мин. Монологическая речь.   

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоциональнооценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 

фраз.  

Продолжительность монолога — 1,5 мин. При овладении монологической речью школьники 

учатся: описывать иллюстрацию; высказываться на заданную тему с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план; высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 
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аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; делать краткое сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова / 

план и без опоры; давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. 

Слушание (аудирование).   

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 мин.  

 Чтение.   

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту); пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником, словарем;); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение - читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную из 

текста информацию, выражать свое мнение.); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / 

интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
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Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.  

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. Письмо и письменная 

речь.   

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания;  

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); - 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо); - 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  Графика, каллиграфия, орфография.   

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексикограмматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия.  

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише.   

2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: 

страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их 

географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

достопримечательности; прошедшие каникулы; начало учебного года, выражение мнения о 

том, что радует, что огорчает в школе; погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это 

время года; то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах 

немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; какие учебные 

предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в немецкой школе и у 

нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; как важно бережно 

относиться к своему времени, правильно его планировать; распорядок дня у немецких детей; 

что они едят на завтрак, обед, ужин; что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем 

мечтают; каковы их любимые литературные персонажи; каковы их любимые животные, что 

значит быть другом животных; как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо 
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(выбрать маршрут, собрать предварительную информацию о городе); на чем можно ехать; как 

ориентироваться в незнакомом городе; как заказать еду в ресторане; как одеться в соответствии 

с ситуацией, модой; транспорт и правила уличного движения; витрины магазинов и названия 

улиц; жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных 

работах; народные промыслы; защита природы, забота о лесе, животных; защита и помощь 

старым, больным людям; забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 

отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр.  

 3.Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:   

а) аффиксацией: префиксом un- с прилагательными и существительными: unglücklich, das  

Unglück;   

б) словосложением: прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau.   

4. Использовать интернационализмы, например, das Hobby, das Tennis и др.  

Грамматическая сторона речи  

Синтаксис   

 Ученикам предлагаются для активного употребления:   

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в  

Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wohin?”;   

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;  

- побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!  - предложения с 

неопределенно-личным местоимением man;  - сложноподчиненные предложения с 

придаточными:   

- дополнительными - с союзами denn, darum, deshalb и др.;  - причины. — с союзами weil, da; - 

условными — с союзом wenn.   

 Морфология  

 Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:   

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;   

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt;  

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;   

- Futurum;   

- степени сравнения прилагательных и наречий;   

- возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum;   

- Genitiv имен существительных нарицательных;   

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum;  - предлоги, 

имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос, Wo?” и Akkusativ на вопрос, 

‚Wohin?”; - предлоги, требующие Dativ;  - предлоги, требующие Akkusativ.  

9 – 10 класс  

Пояснительная записка  

Общая характеристика программы  

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 9-10-х классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного среднего (полного) общего образования по немецкому языку. (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования") на основе авторской программы 

для общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М.:  
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Просвещение, 2003г.)  

В учебном плане образовательного учреждения на изучение курса в каждом классе 

отводится 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю.   

  

Изучение немецкого языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. технологи, имеют особое 

значение в процессе работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

немецкого языка:  

- формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Немецкий язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; - формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  
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- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в основной школе:  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; - 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на немецком языке.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по немецкому 

языку:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; - 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;   аудировании:  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи  

(сообщение/рассказ/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя  

значимую/нужную/необходимую информацию;  при 

чтении:  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  письменной речи:  
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- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

- применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 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 немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого 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 немецкого и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); - знакомство с 

образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру).  

9 класс  

Используемая линия УМК   

- учебник: И.Л.Бим, Л.В. Санникова, Л.В.Садомова. Немецкий язык для 8 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2003 г.  

- рабочая тетрадь: И.Л.Бим, Л М. Фомичева. Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 8 

класса общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение» , 2006  

- Аудиозаписи к учебнику.  

  

Учебно-тематический план  
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№  

п/п  

Наименование раздела  Количество 

часов  

1  Прекрасно было летом!  18 часа  

2  А сейчас снова школа!  16 часов  

3  Мы готовимся к поездке в Германию.   17 часов  

4  Путешествие по Германии.   17часов  

    68 часов  

  

Содержание учебного предмета, курса  

Предметное содержание речи  

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)   Я 

и мои друзья.  

 Кто, где, как провел каникулы.  

 Готовимся к поездке в Германию.  

 Покупки.  

 В немецких семьях готовятся к встрече гостей.  

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)   

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в школе.  

 Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии.  В. 

Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии)  

Путешествуем по Германии.  

 Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей.   

 Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские 

писатели. Виды речевой деятельности (речевые умения) Говорение.   

Диалогическая речь.   

Дальнейшее развитие и совершенствование способности что-либо утверждать и обосновывать 

сказанное, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и 

обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от него» и 

т. д.  

Ведение группового обсуждения (унисон, спор), развитие умения:  

- включаться в беседу;  

- поддерживать ее;  

- проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). Ведение 

ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, используя речевой этикет 

(если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).   

Монологическая речь.   

Дальнейшее развитие и совершенствование умения кратких сообщений в русле основных тем и 

сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей 

стране, стране изучаемого языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, 

спорте, охране окружающей среды).  

Выражение своего отношения к прочитанному, используя определенные речевые клише типа 

„Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck 

hat auf mich ... gemacht“.  

Рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, обосновать. 

Умение сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные 
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коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой 

на текст. Слушание (аудирование).   

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин.  

 Чтение.   

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; прогнозировать содержание текста по заголовку 

или по началу текста; разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

озаглавливать текст, его отдельные части; догадываться о значении отдельных слов с опорой на 

языковую и контекстуальную догадку; игнорировать незнакомые слова, не влияющие на 

понимание текста; пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в тексте; обобщать и критически оценивать полученную из текста 

информацию; комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение; читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей 

информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать найденную 

информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения — около 400 слов   

Письмо и письменная речь.   

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес);  

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чемлибо). 

Объем личного письма — около 80—100 слов, включая адрес;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

 Графика, каллиграфия, орфография.   

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексикограмматического материала. Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  

- Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; - 

Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами 

nachdem, während;  

- Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в 

качестве союзных слов;  

- Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv;  

- Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv.  
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10 класс  

Используемая линия УМК   

- учебник: И.Л.Бим, Л.В. Санникова, Л.В.Садомова. Немецкий язык для 9 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2007 г.  

- рабочая тетрадь: И.Л.Бим, Л М. Фомичева. Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 9 

класса общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2008  

- Аудиозаписи к учебнику.  

  

Учебно-тематический план  

  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество 

часов  

1  Каникулы, пока!  5 часов  

2  Каникулы и книги. Как они связаны друг с другом?  14 часов  

3  Сегодняшняя молодежь. Какие у нее проблемы?  15 часов  

4  Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии?  16 часов  

5  Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть?  16 часов  

    66 часов  

  

Содержание учебного предмета, курса  

Предметное содержание речи  

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)   Кто, 

где, как провел каникулы.  

 Кто что читал.  

 Место чтения в жизни молодежи.  

 Проблемы в семье. Конфликты.  

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)  Конфликты 

в школе.  

 Об изучении иностранных языков.  

 Разные типы школ в Германии.  

 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии?   

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии)  Современная 

молодежь. Какие у нее проблемы?  

 Молодежная субкультура.  

 Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть?   

 Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели.  

Виды речевой деятельности (речевые умения) Говорение.   

Диалогическая речь.   

Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности варьировать и 

комбинировать материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в 

наиболее распространенных ситуациях общения.  

Развитие умения что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о… 

и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д.  
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Развитие и совершенствование умения вести групповое обсуждение: включаться в беседу; 

поддерживать ее; проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без 

него).  

Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения,используя речевой 

этикет (если необходимо с опорой на разговорник, словарь). Монологическая речь.   

Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле основных тем и сфер общения: 

семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране 

изучаемого языка (о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей 

среды).  

Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клиее.  

Построение рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, 

обосновать.  

Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение комплексных коммуникативных 

задач: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. Слушание 

(аудирование).   

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин.  

 Чтение.   

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; прогнозировать содержание текста по заголовку 

или по началу текста; разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

озаглавливать текст, его отдельные части; догадываться о значении отдельных слов с опорой на 

языковую и контекстуальную догадку; игнорировать незнакомые слова, не влияющие на 

понимание текста; пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 
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выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в тексте; обобщать и критически оценивать полученную из текста 

информацию; комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение; читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей 

информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать найденную 

информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения — около 400 слов.  

Письмо и письменная речь.   

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес);  

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чемлибо). 

Объем личного письма — около 80—100 слов, включая адрес;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

 Графика, каллиграфия, орфография.   

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексикограмматического материала. Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия.  

Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять знакомые компоненты в 

незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по формальным признакам определять 

принадлежность незнакомого слова к грамматико-семантическому классу слов  

(существительное, прилагательное, глагол).  

Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, обозначающими:  

- способы проведения немецкими школьниками летних каникул;  

- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами;  

- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха;  

- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям;  

- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки;  

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками;  

- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, одежды, 

упаковку чемоданов);  

- веяние моды;  

- правила для путешествующих;  

- подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны;  

- встречу на вокзале;  

- экскурсию по Берлину;  

- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях.  

Грамматическая сторона речи  

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого 

и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений.  

- Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; - 

Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами 

nachdem, während;  

- Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в 

качестве союзных слов;  

- Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv;  

- Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv.  

  

3.3.4 Математика  

Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897.  

Рабочая программа по математике для 5 – 6 классов разработана на основе авторской программы по 

математике под редакцией Жохова В.И. составленной на основе ФГОС к УМК «Математика» для 5-6 
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классов, авторы Н.Я. Виленкин и др.(М.: Мнемозина) 2013 г. в соответствии с учебно – методическим 

комплектом «Математика» для 5 – 6 классов, авторы Н. Я. Виленкин и др. (М. : Мнемозина):  

Учебник: Математика, 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я.Виленкин и др. – М.: 

Мнемозина, 2014.  

Учебник: Математика, 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я.Виленкин и др. – М.: 

Мнемозина, 2013.  

  

Рабочая программа рассчитана:   

5 класс - на 204 учебных часов (6 ч. в неделю)  

6 класс - на 204 учебных часов (6 ч. в неделю)  

  

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

  В направлении личностного развития:  

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;   

 В метапредметном направлении:  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  В предметном направлении:  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  Задачи:  

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин;  

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;  

• воспитывать культуру личности, отношение к математики как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  
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Планируемые результаты освоения содержания курса  
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования:  

личностные:  

1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2. формирования коммуникативной компетентности в отношении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности;  

3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, встраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры;  

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

5. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

6. креативности мышления, инициативности, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

метапредметные:  

1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3. способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения и выводы;  

5. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6. развития способности организовывать с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы решения; умения 

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

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники;  

9. развития способности видеть математическую задачу и других дисциплинах, в окружающей 

жизни;  

10. умения находить в разных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации;  

11. Умения понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

12. Умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки;  
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13. Понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

14. Способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

предметные:  

1. умения работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики, развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию;  

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах, формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

4. умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов  

Рабочая учебная программа включает разделы:  

- пояснительная записка;  

- учебно-тематический план  

- планируемые результаты освоения учебного предмета  

- содержание учебного предмета  

- календарно-тематическое планирование   

- лист изменений и дополнений в рабочую программу  

5 класс  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  
Наименование раздела  Количество 

часов  

1.  Натуральные числа и шкалы   20  

2.  Сложение и вычитание натуральных чисел   20  

3.  Умножение и деление натуральных чисел  30  

4.  Площади и объемы   30  

5.  Обыкновенные дроби   14  

6.  Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей   20  

7.  Умножение и деление десятичных дробей   30  

8.  Инструменты для вычислений и измерений   20  

9   Повторение  20  

  Всего за год  204  

  

Содержание учебного предмета  

1. Натуральные числа и шкалы (20ч)  

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Натуральные числа и их сравнение. Геометрические 

фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч.  

Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа и шкалы»  
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2. Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч)  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое 

выражение. Буквенное выражение (выражения с переменными) и его числовое значение. Решение 

линейных уравнений, корень уравнения.  

Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел»  

Контрольная работа №3 по теме «Числовые и буквенные выражения»  

3. Умножение и деление натуральных чисел (30ч)  

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа.  

Квадрат и куб числа. Степень с натуральным показателем. Решение текстовых задач.  

Контрольная работа№4 по теме Умножение и деление натуральных чисел»  

Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражений»  

4. Площади и объемы (14 ч)  

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей и объема. 

Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы»  

5. Обыкновенные дроби (30ч)  

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Нахождение части от целого и целого по его части. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Контрольная работа №7 по теме «Обыкновенные дроби»  

Контрольная работа №8 по теме «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями»  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (20 ч)  

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых 

задач.  

Контрольная работа №9 по теме «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей»  

7.Умножение и деление десятичных дробей (30 ч)  

Умножение и деление десятичных дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной.  

Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач.  

Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа»  

Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление десятичных дробей»  

8. Инструменты для вычислений и измерений (20 ч)  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. 

Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения 

углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины.  

Контрольная работа № 12 по теме «Проценты»  

Контрольная работа №13 по теме «Инструменты для вычислений и измерений» 9. 

Повторение.( 20 ч) Итоговая контрольная работа № 14  

6 класс  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  
Наименование раздела  Количество 

часов  

1.  Повторение   5  

2.  Делимость чисел   25  

3.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями   30  

4.  Умножение и деление обыкновенных дробей   35  

5.  Отношения и пропорции   20  

6.  Положительные и отрицательные числа   15  

7.  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел   15  

8.  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел   15  

9   Решение уравнений   15  
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10.  Координаты на плоскости   14  

11.  Повторение. Решение задач   15  

  Всего за год  204  

Содержание учебного предмета  

  

1. Повторение ( 5 ч )  

Входная контрольная работа  

2. Делимость чисел (25 ч)  

Делители и кратные. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. НОД. Взаимно простые числа.  

НОК.  

Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел»  

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (30ч)  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о 

наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей.  

Решение текстовых задач.  

Контрольная работа № 2 по теме: «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»  

Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел»  

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (35 ч)  

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения.  

Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения.  

Контрольная работа №4 по теме: «Умножение обыкновенных дробей»  

Контрольная работа №5 по теме: «Деление обыкновенных дробей»  

Контрольная работа №6 по теме: «Дробные выражения»  

5.Отношения и пропорции (20ч)  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятие о прямой и 

обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорцию. Масштаб. Формулы длины окружности 

и площади круга. Шар.  

Контрольная работа №7 «Отношения и пропорции»  

Контрольная работа №8 по теме: «Окружность. Круг. Шар. Масштаб»  

6. Положительные и отрицательные числа (15 ч)  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический 

смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координаты точки.  

Контрольная работа №9 «Положительные и отрицательные числа» 7. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (15 ч) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  

Контрольная работа №10 по теме: «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел».  

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15 ч)  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для 

рационализации вычислений.  

Контрольная работа №11 по теме: «Умножение и деление рациональных чисел».  

9. Решение уравнений (15 ч)  

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Коэффициент. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 

уравнений.  

Контрольная работа №12 по теме: «Упрощение выражений».  

Контрольная работа №13 «Решение уравнений»  

10. Координаты на плоскости (14 ч)  
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Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы.  

Графики.  

Контрольная работа №14 «Координаты на плоскости»  

11. Повторение. Решение задач (15 ч) Итоговая контрольная работа № 15  

  

3.3.5 Алгебра  

7-8 класс  

Пояснительная записка Адаптированная рабочая программа 

по «Алгебре» - 7-8 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.12 2010г., №1897), с учетом авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева входящей в 

сборник рабочих программ «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9- 

класса», составитель: Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: 

Алгебра , 7-9 класса».- М. Просвещение, 2013. Планирование ориентировано на учебник 

«Алгебра 7-9 класс» под редакцией С.А. Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б.Суворова, Издательство: М., «Просвещение», 2012 -2014 годы.  

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов ( 4 ч. в неделю)  

Целью обучения предмету «Алгебра» является продолжить интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов, алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. Основными задачами 

обучения предмету «Алгебра» являются:  

1. выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями, познакомить 

с понятием степени с нулевым показателем;  

2. обучить схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и алгоритмических 

предписаний;  

3. выработать умение выполнять действия над многочленами. Убедить учащихся в практической 

пользе преобразований многочленов;  

4. научить строить графики, сознавать важность их использования в математическом моделировании 

нового вида – графических моделей;  

5. научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении текстовых задач;  

6. на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с начальными понятиями, 

идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и статистики. Рабочая программа включает 

разделы:  

- пояснительная записка  

- требования к результатам освоения учебного предмета  

- учебно-тематический план  

- содержание учебного курса;  

- календарно-тематическое планирование ;  

- лист изменений и дополнений в рабочую программу;  

Требования к результатам освоения учебного предмета  
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования:  

личностные:  

у учащихся будут сформированы:  
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1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) коммуникативная индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

2) целостность мировоззрения компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-творческой и других видах 

деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) представление о человеческой науке как о сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; у учащихся могут быть сформированы:  

6)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 9) 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов , задач, решений , 

рассуждений.  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение , 

умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности);  

9) первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки 

и техники , о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию ,необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решения в условиях неполной и избыточной , 

точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности(рисунки, чертежи, схемы и 

др.)для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
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13) умение выдвигать гипотезы при решении различных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение принимать индуктивные и дедуктивные способы рассуждений , видеть различные стратегии 

решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных и 

математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.   

предметные:  

1) умение работать с математическим текстом, (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные язык математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, доказывать математические утверждения; 2) 

владение базовым понятным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком 

алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о статических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенности выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 4) 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 5) умение 

решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а так же приводимые к ним уравнения, 

неравенства; системы; применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать их функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;  

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов..   

7 класс   

Учебно-тематический план  

  

№ п/п  Наименование раздела  Количество часов  

1.  Повторение курса 6 класса  5   

2.   Выражения, тождества, уравнения   26  

3.  Функции   14  

4.  Степень с натуральным показателем   18  

5.  Многочлены   23  

6.  Формулы сокращенного умножения   31  

7  Статистические характеристики   5  

8.  Повторение курса алгебры – 7 класса.  14  

  Всего за год  136  

  

  



 

167  
  

Содержание по учебному предмету.  

Повторение курса математики 6 класса (5 часов).  

 Выражения, тождества, уравнения (26 часов)  

Числовые выражения с переменными. Буквенные выражения (выражения с переменными). Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Алгебраические дроби. Сокращение 

дробей. Действия с алгебраическими дробями. Числовое значение буквенного выражения. Подстановка 

одного выражения в другое. Преобразование рациональных выражений. Тождество. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Вычисления значений арифметических выражений с 

использованием алгебраических преобразований и тождеств. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений.  Функции (14 часов)  

Понятие функция. Область определения функции. Способы задания функции. Вычисление значений 

функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность, линейная функция и ее график 

(прямая). Геометрический смысл углового коэффициента прямой.  

Взаимное расположение графиков линейных функций. Функция, описывающая прямую 

пропорциональную зависимость, их график. Чтение и построение графиков реальных зависимостей.  

 Степень с натуральным показателем (18 часов)  

 Свойства степеней с целым показателем и их применение в преобразовании выражений.  

 Одночлены. Стандартный вид одночлена. Умножение одночлена. Возведение одночлена в степень. 

Функции у=х2, у=х3 и их графики. Абсолютная и относительная погрешность.  

 Многочлены (23 часа)  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Умножение одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. Разложение многочленов 

на множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  Формулы 

сокращенного умножения (31 час)  

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на 

множители. Преобразование целых выражений. Статистические характеристики (5 часов)  

Ознакомление обучающихся с простейшими статистическими характеристиками: средним 

арифметическим, модой, медианой, размахом. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Применение средних для характеристики ряда числовых данных (среднее арифметическое, мода, 

медиана).   

Повторение курса алгебры – 7 класса. (14 часов)  

8 класс  

Учебно-тематический план  

№ п/п  Наименование раздела  Количество часов  

1.  Повторение курса 7 класса  7  

2  Системы Линейных уравнений  22  

3.  Рациональные дроби    30  

4.  Квадратные корни   25  

5.  Квадратные уравнения   30  

6.  Элементы статистики    6  

7.  Итоговое повторение   16  

  Всего за год  136  

Содержание тем учебного курса  

  

1. Повторение материала, изученного в 7 классе (7 ч)  

2. Системы линейных уравнений (22 ч)  
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Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. Способ подстановки. Способ сложения. 

Решение задач с помощью систем уравнения.  

3. Рациональные дроби (30 ч)  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. . Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение 

дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей. Преобразование рациональных выражений.   

k 

Функция y  и ее график. x 4. 
Квадратные корни (25 ч)  

Понятия рациональных и иррациональных числах. Квадратный корень. Арифметический квадратный 

корень. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция её свойства и график.  

5. Квадратные уравнения (30 ч)  

Неполные квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение дробных 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. Теорема Виета.  

6.Элементы статистики (6 ч)  

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации. 

7. Повторение ( 16 ч)  

9 -10 класс  

Пояснительная записка  Адаптированная рабочая программа 

по предмету «Алгебра» для 9-10-х классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике. 

Программа соответствует учебнику «Алгебра 9» Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, и др. под 

редакцией С.А. Теляковского.  

Рабочая  программа  позволяет  всем  участникам  образовательного 

 процесса  получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, 

воспитания и развитии я учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические линии 

курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 

их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития.  

Рабочая учебная программа включает разделы:  

- пояснительная записка;   

- учебно-тематический план;   

- содержание учебного курса;  

- требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной программе;   

- календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

- перечень учебно-методического обеспечения.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  
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• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

• овладение математическими знаниями, необходимыми для изучения физики, химии и для 

продолжения образования;  

• развитие интереса к алгебре, формирование любознательности;  

• развитие индивидуальных способностей, творческой активности, умения выбирать пути решения 

задач;  

• подведение к пониманию значимости математики в развитии общества.  

В процессе обучения алгебры в 8 классе реализуются следующие задачи:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

  

   

Количество часов по темам изменено из-за особенностей здоровья обучающихся. Из-за трудности 

некоторых тем, специфики учреждения и обучающегося контингента темы по алгебре: «Неравенства» и 

«Степень с целым показателем» перенесены для изучения в 9 класс.   

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на изучение курса в 9 классе 

отводится 136 часов в год, из расчета 4 учебных часа в неделю. Программа включает в себя следующие 

разделы: «Неравенства», «Степень с целым показателем», «Квадратичная функция», «Уравнения и 

неравенства с одной переменной», «Уравнения и неравенства с двумя переменными»,».  

Количество часов по темам изменено из-за особенностей здоровья обучающихся. Из-за трудности 

некоторых тем, специфики учреждения и обучающегося контингента темы: «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии», «Элементы комбинаторики и теории вероятностей ,«Степень с 

рациональным показателем», перенесены для изучения в 10 класс.  

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на изучение курса в 10 классе 

отводится 134 часов в год, из расчета 4 учебных часа в неделю.   

 Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие 10 класс, 

№ п/п  Наименование раздела  Количест 

1.  Повторение.  7  

2.  Неравенства.  24  

3.  Степень с целым показателем.  10  

4.  Квадратичная функция.  29  

5.  Уравнения и неравенства с одной переменной.  24  

6.  Уравнения и неравенства с двумя переменными.  24  

7.  Итоговое повторение.  18  

  Всего за год  136  
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и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс основного общего образования.   

  

9 класс  

Учебно-тематический план  

  

Требования к уровню подготовки обучающихся Учащиеся 

должны знать/понимать:  

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач;  

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания;  

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; - смысл идеализации, 

позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации.  

Уметь:  

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные;  

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

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

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой;  

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; - 
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определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; - 

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций;  

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. Содержание тем 

учебного курса  

Основные цели курса  

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования в 

средней школе и профессиональных учебных заведениях;  

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, логического мышления, способности к 

преодолению трудностей;  

-помочь приобрести опыт планирования деятельности, решения разнообразного класса задач 

курса, в том числе, требующих поиска путей и способов решения, ясного, точного, 

грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи.  

 Задачи курса:  

-повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5-8 классах: вычислительные 

навыки, умения решать линейные уравнения и неравенства, их системы, умения строить 

графики функций и др.  

-изучить квадратичную функцию и её график, решение квадратных неравенств графическим 

методом и методом интервалов;  

-научить решать уравнения и их системы разными способами;  

-изучить арифметическую и геометрическую прогрессии, научить решать задачи с 

прогрессиями;  

-ознакомить с элементами теории вероятностей и комбинаторики.  

1. Повторение. ( 7ч)  

2. Неравенства. (24 ч)  

Цель: выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Федеральный компонент государственного стандарта:  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 3. 

Степень с целым показателем. (10 ч)  

Цель: – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях 

и преобразованиях.  

Федеральный компонент государственного стандарта:  
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Свойства степеней с целым показателем.  

4. Квадратичная функция. (29 ч)  

Цель: выработать умение строить график квадратичной функции и применять графические 

представления для решения неравенств второй степени с одной переменной. Федеральный 

компонент государственного стандарта:  

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, и их графики.  

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, её график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

для решения уравнений и систем. Примеры графических зависимостей, отражающих 

реальные процессы: колебания, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти 

процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей.  

5. Уравнения и неравенства с одной переменной. (24 ч)  

Цель: выработать умение решать целые и дробные рациональные уравнения, 

неравенства второй степени с одной переменной. Федеральный компонент 

государственного стандарта:  

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Решение рациональных уравнений. Квадратные неравенства. Примеры решения 

дробно-линейных неравенств.  

6. Уравнения и неравенства с двумя переменными. (24 ч.)  

Цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 

степени с двумя переменными, решать текстовые задачи с помощью составления 

таких систем, решать системы неравенств с двумя переменными Федеральный 

компонент государственного стандарта:  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 

переменными и их систем. o Итоговое повторение. (18 ч)  

   

10 класс  

Учебно-тематический план.  

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

Контрольные 

работы  

1  
Повторение.  

10  1 ( входной 

контроль)  

2  Арифметическая и геометрическая прогрессии.   20  2  

3  Степень с рациональным показателем.  30  2  

4  Элементы комбинаторики и теории вероятности  16  1  

5  
Итоговое повторение. Подготовка к ГИА.  

55  1- итоговый 

контроль  

6  Пробные экзаменационные работы.  3    

  Итого:  134  7  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

В ходе преподавания алгебры в 10 классе следует обратить внимание на то, чтобы учащиеся 

овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности 

приобретали опыт:  
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- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов;  

- решения разнообразных классов задач из различных отделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения;  

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства;  

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

- поиска. Систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.   

В результате изучения курса алгебры 10 класса обучающиеся должны:  знать/понимать:  

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач;  

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания;  

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; - смысл идеализации, 

позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации.  

Уметь:  

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные;  

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

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

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой;  
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- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; - 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; - 

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций;  

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

Содержание тем учебного курса:  

Основные цели курса  

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования в средней 

школе и профессиональных учебных заведениях;  

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, логического мышления, способности к преодолению 

трудностей;  

-помочь приобрести опыт планирования деятельности, решения разнообразного класса задач 

курса, в том числе, требующих поиска путей и способов решения, ясного, точного, грамотного 

изложения своих мыслей в устной и письменной речи.  

 Задачи курса:  

-повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5-9 классах: вычислительные 

навыки, умения решать линейные уравнения и неравенства, их системы, умения строить графики 

функций и др.;  

-изучить квадратичную функцию и её график, решение квадратных неравенств графическим 

методом и методом интервалов;  

-научить решать уравнения и их системы разными способами;  

-изучить арифметическую и геометрическую прогрессии, научить решать задачи с прогрессиями;  

-ознакомить со степенной функцией, корнем n-ой степени, тригонометрическими 

функциями любого угла, основными тригонометрическими формулами; - ознакомить с 

элементами теории вероятностей и комбинаторики;  

- качественно подготовиться к выпускным экзаменам.  

1. Повторение. (10 ч.)  

2. Арифметическая и геометрическая прогрессии. (20 ч)  
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 Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. Федеральный компонент 

государственного стандарта:  

Числовые  последовательности.  Понятие  последовательности. 

 Арифметическая  и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена  

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 

арифметической и геометрической прогрессий.  

3. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (24 ч)  

Цель: научить проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

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

решать комбинаторные задачи. Федеральный компонент государственного стандарта:  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности.  

4. Степень с рациональным показателем. (30 ч.)   

Цель: сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение выполнять 

преобразования простейших выражений, содержащих степень с целым показателем; ввести 

понятие корня n-й степени и степени с рациональным показателем.  Федеральный компонент 

государственного стандарта:  

Свойства степеней с целым показателем. Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой степени 

из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней 

с помощью степени с дробным показателем.  

5. Итоговое повторение. Решение задач по курсу VII – IX классов: (55 ч.) Решение 

тренировочных заданий (подготовка к ГИА).  

6. Пробные экзаменационные работы: (3 ч.)   

Цель: повторить, закрепить и проверить знания, умения и навыки учащихся по изученному 

материалу курса алгебры основной школы.  

3.3.6 Геометрия  

7 – 8 класс  

Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа по «Геометрии » 7-8 класс составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12 2010г., №1897), с учетом авторской программы по 

геометрии для 7-9 классов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.:  

Просвещение, 2013г.  

Рабочая программа расчитана на 68 учебных часов ( 2 ч. в неделю ) Рабочая 

учебная программа включает разделы:  

- пояснительная записка;   

- требования к результатам освоения учебного предмета  

- содержание по учебному предмету  

- календарно-тематическое планирование;  

- лист изменений и дополнений в рабочую программу;  

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
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 В направлении личностного развития: развитие логического и критического мышления, 

культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей.  В метапредметном направлении: формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; развитие 

представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. . В предметном направлении: овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни;  

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.  

Задачи:  

введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; развитие 

навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций;  

совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении 

задач;  

формирование умения доказывать равенство данных треугольников;  

отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих 

признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что находит широкое применение 

в дальнейшем курсе геометрии; расширение знаний учащихся о треугольниках.  

Требования к результатам освоения учебного предмета  

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

формирование  коммуникативной  компетентности  и  общении  и 

 сотрудничестве  со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  
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умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач;  

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; метапредметные: регулятивные универсальные учебные действия:  

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы;  

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; познавательные универсальные учебные действия: осознанное 

владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование и развитие учебной и 

общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); формирование первоначальных 

представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; коммуникативные универсальные учебные действия: умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы;  

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

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
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предметные: овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;  

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; усвоение систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, умение применять  

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; умение 

измерять длины отрезков, величины углов;  

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные 

материалы и технические средства.  

7 класс   

Учебно-тематический план  

  

№ п/п  Наименование раздела  Количество часов  

1.  Начальные геометрические сведения.   15  

2.  Треугольники.  20  

3.  Параллельные прямые.  11  

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника.  19  

5.  Повторение  3  

6.  Итого  68  

  

Содержание по учебному предмету  

Начальные геометрические сведения. (15 ч)  

Начальные понятия планиметрии. Возникновение геометрии из практики. Точка, прямая.  

Понятие о геометрическом месте точек. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур.  

Расстояние. Отрезок. Луч. Равенство в геометрии отрезков. Длина отрезка и ее свойства.  

Величина угола. Равенство в геометрии углов. Прямой угол. Острые и тупые углы.  

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и его свойства. Перпендикулярные прямые.  

Треугольники.( 20 ч)  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник его свойства и признаки . 

Равносторонний треугольник. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

 Параллельные прямые.( 11 ч)  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой.  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника.( 19 ч)  
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Сумма углов треугольника. Внешние и внутренние углы треугольника Прямоугольные, 

остроугольные, и тупоугольные треугольники. Зависимость между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Задачи на построение. Перпендикуляр и наклонная.  

Повторение. Решение задач. (3 ч)  

8 класс  

Учебно-тематический план:  

  

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего часов  

1  Повторение  2  

2  Четырехугольники  20  

3  Площадь  16  

4  Подобные треугольники  15  

5  Окружность  9  

6  Повторение  6  

  Итого:  68  

  

Содержание по учебному предмету, курсу  

  

1. Повторение (2 часа)  

2. Четырехугольники. (20 часов)  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии.  

3. Площадь (16 часов)  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора.  

4. Подобные треугольники (15 часов)  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

5. Окружность (9 часов)  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника.  

Вписанная и описанная окружности  

6. Повторение. Решение задач. (6 часов)  

9 – 10 класс  

Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Геометрия » для 9-10-х классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по геометрии на основе авторского тематического 
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планирования учебного материала. («Геометрия», 7-9 классы, составитель Л.С. Атанасян, 

издательство «Просвещение», 2009 год).  

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развитиия 

учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 

их изучения с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, сенситивных периодов их развития.  

Рабочая учебная программа включает разделы:  

- пояснительная записка;   

- учебно-тематический план;   

- - требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной программе; - 

содержание учебного курса;  

- календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

- лист изменений и дополнений в рабочую программу;  

- перечень учебно-методической литературы..  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; - 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений;  

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

- воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; - развитие 

представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами.  

Задачи:  

- систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;  

- формирование пространственных представлений; развитие логического мышления и 

подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса 

стереометрии в старших классах;  

- овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности.  

- продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

- продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов;  
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воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса.  

В учебном плане образовательного учреждения на изучение курса в каждом классе 

отводится 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Программа 9 класса включает в себя следующие разделы: «Вектор», «Метод координат», 

«Итоговое повторение курса геометрии 9 класса». Количество часов по темам изменено из-за 

особенностей здоровья обучающихся.   

Программа 10 класса включает в себя следующие разделы: « Соотношения между 

сторонами и углами треугольника», « Скалярное произведение векторов», «Длина окружности и 

площадь круга», «Движения», «Об аксиомах геометрии».  

 Преобладающие формы организации учебной работы учащихся: фронтальная, 

индивидуальная, реже групповая. Текущий контроль осуществляется с помощью опросов, 

компьютерных тестов, математических и графических диктантов, самостоятельных и 

контрольных работ.  

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также 

на дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим 

аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных, контрольных и зачетных работ, электронного тестирования, практических 

работ.  

9 класс  

Учебно-тематический план  

  

№, п/п  Наименование раздела  Количество часов  

1.  Повторение  5  

2.  Вектор  24  

3.  Метод координат  31  

4.  Итоговое повторение курса геометрии 9 класса   8  

  Всего за год  68  

  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

В результате изучения геометрии учащиеся должны уметь:  

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур;  

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: составлять 

уравнения окружности и прямой;  

- решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

  

Содержание по учебному предмету  
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1. Повторение. (5 часов)  

2. Векторы. (24 часа)   

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.   

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов при решении геометрических задач.  

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 

как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 

должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 

данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число) 

Федеральный компонент государственного стандарта:   

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: сложение, 

вычитание и умножение вектора на число.  

3.  Метод координат. (31 час)  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь 

между координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие задачи в 

координатах. Применение метода координат к решению задач. Уравнение линии на плоскости.  

Уравнения окружности и прямой. Использование уравнений окружности и прямой при решении 

задач. Применение векторов и метода координат к решению задач.  

Цель: научить применять метод координат при решении геометрических задач.  

На  примерах  показывается,  как  метод  координат  применяется  к 

 решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и 

прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении 

геометрических фигур с помощью методов алгебры. Федеральный компонент 

государственного стандарта:  Координаты вектора. Разложение вектора.  

4.  Повторение курса геометрии 9 класса. (10 часов)  

10 класс  

Учебно-тематический план:  

  

№ п/п  Наименование разделов и тем  Количество  

часов  

1.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов.  

26  

2.  Длина окружности и площадь круга  10  

3  Движения  10  

4  Начальные сведения из стереометрии  8  

5  Итоговое повторение. Решение задач КИМ  12  

  Итого:  68  

Требования к уровню подготовке учащихся:  

Уровень обязательной подготовки обучающегося:  

Уметь:  

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  
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- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур;  

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их;  

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов;  

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

Содержание по учебному предмету  

1. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (26 часа)  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач.  

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников.  

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. Федеральный компонент государственного 

стандарта:  

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

2. Длина окружности и площадь круга (10 часов)  
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Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга.  

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.   

В начале темы дается определение правильного многоугольника. И рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной правильного многоугольника и вписанной в него. С 

помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2 n-угольника, если дан правильный n-угольник. 

Федеральный компонент государственного стандарта:  

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью.  

3. Движения (10 часов)  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.  

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 

построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. Федеральный компонент 

государственного стандарта:  

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 

что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

4. Начальные сведения из стереометрии (8часов)  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для  вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар,  

формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.  

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объемов тел. Федеральный компонент государственного стандарта:  

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также 

тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 

наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления 

объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 

площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования.  
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5. Итоговое повторение. Решение задач (12 часов)  

3.3.7 Информатика и ИКТ  

7 – 8 класс  

Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования;  

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"  

5. Авторской программы по курсу информатики Н.Д. Угриновича для 7, 8 и 9 классов.  

  

Главная цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» - формирование поколения, готового жить в 

современном информационном обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи 

информации на базе новых информационных технологий.  Общие цели: • освоение системы знаний, 

отражающих вклад информатики в формирование целостной научной картины мира и составляющих 

основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях;  

• формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и 

технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных процессов с 

помощью ИКТ;  

• формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, 

государства, общества;  

• осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение использовать 

понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в различных 

предметных областях;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств коммуникаций 

в учебной и практической деятельности;  

• овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  
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Реализация целей потребует решения следующих задач:   

• систематизировать подходы к изучению предмета;  

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации;  

• научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ;  

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;  

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования  

  

  

Общая характеристика учебного предмета   
Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях информатики и 

методах работы с информацией отражены в содержательном материале учебников. Изложение теории и 

практики опирается на следующее:   

• закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их 

общность и особенности;   

• информационные процессы функционирования, развития, управления в природных, социальных и 

технических системах;   

• понятия - информационный процесс, информационная модель, информационный объект, 

информационная технология, информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная 

информационная система, информационная цивилизация и др.;   

• методы современного научного познания: системно-информационный анализ, информационное 

моделирование, компьютерный эксперимент;   

• математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики;   

• основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных.   

Реализация этих задач в учебниках предполагается в следующих четырех направлениях:   

1. Мировоззренческом (ключевые слова - «информация» и «модель»). Здесь рассматриваются понятия 

информации и информационных процессов (обработка, хранение, получение и передача информации). В 

результате должны сформироваться умения понимать информационную сущность мира, его системность, 

познаваемость и противоречивость, распознавать и анализировать информационные процессы, 

оптимально представлять информацию для решения поставленных задач и применять понятия 

информатики на практике и в других предметах. Большую роль здесь играет тема «Информация и 

информационные технологии».   

2. Практическом (ключевое слово - «компьютер»). Здесь формируется представление о компьютере 

как универсальном инструменте для работы с информацией, рассматриваются разнообразные применения 

компьютера, школьники приобретают навыки работы с компьютером на основе использования 

электронных приложений, свободного программного обеспечения (ПО) и ресурсов. Практические задания 

могут выполняться учащимися на разных уровнях, на уроках, после уроков и дома, чем достигается 

дифференциация и индивидуализация обучения - каждый учащийся может сформировать свою 

образовательную траекторию.   

3. Алгоритмическом (ключевые слова - «алгоритм», программа»). Развитие алгоритмического 

мышления идет через решение алгоритмических задач различной сложности и реализации их на языке 

программирования. В результате формируется представление об алгоритмах и отрабатывается умение 

решать алгоритмические задачи на компьютере. Особое место в системе учебников занимает тема 

«Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования». В этой теме 
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рассматриваются все основные алгоритмические структуры и их кодирование на трех языках 

программирования.  

4. Исследовательском (ключевые слова - «логика», «задача»). Содержание и методика преподавания 

курса способствуют формированию исследовательских навыков, которые могут быть применены при 

изучении предметов естественнонаучного цикла с использованием цифрового оборудования, 

компьютерных инструментальных средств и ЦОР. Большую роль здесь играет метод проектов.   

Каждое из направлений развивается по своей логике, но при этом они пересекаются, поддерживая и 

дополняя друг друга.  

  

Место учебного предмета в учебном плане  
Базисный учебный план на информатику в 7-8 классах основной школы отводит по 1 учебному часу в 

неделю в течение всего года обучения, по 35 уроков.   

  

Результаты изучения учебного предмета Личностные 

результаты:  

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира.  

2. 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.  

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 

индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств учебного 

назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих музеев и т. д.  

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества.  

5. Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора 

экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с информатикой и 

информационными технологиями.  

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности представлений о 

механизмах и законах восприятия и переработки ин-формации человеком, техническими и 

социальными системами.  

  

Метапредметные результаты:  

1. развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с 

использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных средств;  

2. осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных массивах, 

в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки свойств 

полученной информации с точки зрения решаемой задачи;   

3. целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью 

аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники;   

4. умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

5. умения 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;   

6. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения;   
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7. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;   

8. умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

9. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и 

формализация», в которой исследуются модели из различных предметных областей: математики, 

физики, химии и собственно информатики. Эта тема способствует информатизации учебного 

процесса в целом, придает курсу «Информатика» межпредметный характер.  

  

Предметные результаты:  

1. понимание роли информационных процессов в современном мире;   

2. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;   

3. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель, 

и их свойствах;   

4. развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых 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, ветвлением и циклической;   

5. формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа 

представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных;   

6. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в которой 

учащиеся знакомятся не только с основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на 

практике.  

  

7 класс  

Учебно-тематический план  

  

№  Тематическое планирование   Теория  Практика  
Контрольное 

тестирование  

1  Компьютер как универсальное 

устройство для обработки 

информации  

8  3  1  

2  Обработка текстовой информации  9  7  1  

3  Обработка графической информации  8  3  1  

4  Коммуникационные технологии  10  4  1  

 Итого   35  17  4  

Содержание учебного курса 7 класса (35 часов)  

  

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (8 часов)  
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Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая 

система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционных систем и 

приложений. Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы.  

Компьютерный практикум  

Практическая работа № 1.1. «Работа с файлами с использованием файлового менеджера».  

Практическая работа № 1.2. «Форматирование диска».  

Практическая работа № 1.3. «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса 

операционной системы».  

  

2. Обработка текстовой информации (9 часов)  

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и 

печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов.  

Компьютерный практикум  

Практическая работа № 2.1. «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажёра».  

Практическая работа № 2.2. «Вставка в документ формул».  

Практическая работа № 2.3. «Форматирование символов и абзацев».  

Практическая работа № 2.4. «Создание и форматирование списков».  

Практическая работа № 2.5. «Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение 

данными».  

Практическая работа № 2.6. «Перевод текста с помощью компьютерного словаря».  

Практическая работа № 2.7. «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа»  

  

3. Обработка графической информации (8 часов)  

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 

Растровая и векторная анимация. Компьютерный практикум  

Практическая работа № 3.1. «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе».  

Практическая работа № 3.2. «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 

Практическая работа № 3.3. «Анимация».  

  

4. Коммуникационные технологии (10 часов)  

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в 

Интернете.  

Компьютерный практикум  

Практическая работа № 4.1. «Путешествие по Всемирной паутине».  

Практическая работа № 4.2. «Работа с электронной Web-почтой».  

Практическая работа № 4.3. «Загрузка файлов из Интернета». Практическая 

работа № 4.4 «Поиск информации в Интернете».  

  

  

  

8 класс  

Учебно-тематический план  

  

№  Тематическое планирование   Теория  Практика  
Контрольное 

тестирование  

1  Информация и информационные процессы  8  2  1  
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2  Кодирование текстовой и графической информации  5  2  1  

3  Кодирование и обработка звука, цифровых фото и 

видео  
4  3  -  

4  Кодирование и обработка числовой информации  8  5  1  

5  Коммуникационные технологии и разработка 

Webсайтов  
9  3  1  

 Итого   34  15  4  

Содержание учебного курса 8 класса (35 часов)  

  

1. Информация и информационные процессы (8 часов)  

Информация и информационные процессы в неживой природе, Информация и информационные 

процессы в живой природе, Человек: информация и информационные процессы, Информация и 

информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: 

форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Определение количества 

информации. Алфавитный подход к определению количества информации  

Компьютерный практикум  

Практическая работа № 1.1. «Ввод текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного 

тренажера».  

Практическая работа № 1.2. «Перевод единиц измерения количества информации с помощью 

калькулятора».  

2. Кодирование текстовой и графической информации (5 часов)  

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. Пространственная 

дискретизация. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системе 

цветопередачи RGB, CMYK и HSB. Компьютерный практикум  
Практическая работа № 2.1. «Кодирование текстовой информации».  

Практическая работа № 2.2. «Кодирование графической информации».  

3. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео (4 часа)  

Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровые фото и видео  

Компьютерный практикум  

Практическая работа № 3.1. «Кодирование и обработка звуковой информации».  

Практическая работа № 3.2. «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу».  

Практическая работа № 3.3. «Редактирование цифрового видео с использованием системы 

нелинейного видеомонтажа».  

  

4. 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 в электронных таблицах. Хранение, поиск и сортировка 

информации в базах данных. Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах Компьютерный практикум  
Практическая работа № 4.1. «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора».  

Практическая работа № 4.2. «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах».  

Практическая работа № 4.3. «Создание таблиц значений функций в электронных таблицах».  

Практическая работа № 4.4. «Построение диаграмм различных типов».  
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Практическая работа № 5.1. «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах».  

1. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов  

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 

Webстранице. Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на 

Webстраницах. Интерактивные формы на Web-страницах  

Компьютерный практикум  

Практическая работа № 6.1. «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенному к 

локальной сети».  

Практическая работа № 6.2. «География Интернета». Практическая работа № 6.3. «Разработка 

сайта с использованием языка разметки текста HTML».  

  

3.3.8 История  

Пояснительная записка  

Общая характеристика программы   

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.:«Просвещение»,2011), Концепции нового учебно-методического комплекса по  

Отечественной истории и Историко-культурного стандарта, на основе Примерной программы 

основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений, 

Рабочей программы курса «Всеобщая история, 5-9 кл.», ориентированной на использование 

предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко - Цюпы, авторской программы 

Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6— 

9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А.  

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2017.   

 Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов Всеобщей и Отечественной 

истории при сохранении их самостоятельности и самоценности.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса Всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 

курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой 

истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  Курс 

Отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан 

своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

   

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 
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их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России.   

  

Задачи изучения истории в современной школе:   

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;   

— овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли Рос сии во всемирно-историческом 

процессе;   

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;   

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 — формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

- Важная мировоззренческая задача курса Отечественной истории заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории;   

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.   

 Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 ч. в неделю) в 5-10 классах.  

 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой. Адаптированная  

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

 Данная рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе 

цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных 

потребностей слепых и слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности реализации: в связи 

с особенностями контингента и пролонгированными сроками обучения увеличено количество часов на 

изучение содержания  курса «История России. 9 кл.» (вместо 40 ч.- 68ч.) и курса «Всеобщая 

история. 10 кл.» (вместо 28-30ч. - 68ч.)  

  

Требования к результатам обучения и освоения курса истории Требования 

к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и 

личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге 

обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 
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реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами деятельности значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. Личностные результаты:  

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; — 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. Метапредметные результаты:  

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. Предметные результаты:  

— овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

— формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;  

— развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;  

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны;  

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории;  

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве;  
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— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по всеобщей 

истории в единстве её содержательных и деятельностных компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями:  

/. Знание хронологии, работа с хронологией:  

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории;  

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий;  

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

3. Работа с историческими источниками:  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках  

(материальных, текстовых,' изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания.  

4. Описание (реконструкция):  

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); — 

соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; — 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  
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— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; — 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;   

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении 

с людьми в школе и .вне школьной жизни как основу диалога в поликультурной среде; — 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры).  

Показатели освоения курса  

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: 

социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), 

информационнотехнологическая, коммуникативная.  

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической 

и коммуникативной компетентностей  

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа;  

— способность выделять главное в тексте и второстепенное;  

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.;  

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями;  

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью;  

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации;  

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её. с целью группы, коллектива;  

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества;  

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде.  

5 класс   

Учебно –тематический план «История древнего мира»  

  

№ Раздела  Тема раздела  
Количество 

часов  

1.  Введение в историю  1  

2.  Раздел I. Жизнь первобытных людей  7  

3.  Раздел II. Древний Восток  20  

4.  Раздел III. Древняя Греция  21  

5.  Раздел IV. Древний Рим  17  

6.  Итоговое повторение  2  
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 Содержание учебного курса 5 класса  

   

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.  

Хронология — наука об измерении времени.   

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ – 7 ч.  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.- 3 ч.  

 Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши далёкие 

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 огнём.   

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые 

орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество 

сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей 

в родовой общине. Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу.  

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.  

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы-3ч.  

 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 ремёсел. 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 ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение 

гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. 

Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование 

поселений в города.   

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от первобытности 

к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и 

охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности).  

 Тема 3. Счёт лет в истории.- 1 ч.  

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени по годам в 

древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности 

обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в 

историческом времени.   

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК – 20 ч.  

 Тема 4. Древний Египет. – 8 ч.  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные 

условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.   

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 

Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

  Общее количество часов   68   
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Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба 

вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож.  Военные походы фараонов. 

Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных 

походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. 

Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного 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 мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын 

Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».   

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой сфинкс. 

Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в 

гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаже, Лувре, Британском музее.   

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для 

письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа 

подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретение 

инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний 

— жрецы.   

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

 Тема 5. Западная Азия в древности.- 7 ч.  

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в 

Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от 

земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и 

сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.   

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть 

царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и 

бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках.   

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и 

финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пират- ство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах.   

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия 

и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога 

Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу.   

Древнееврейское царство. Библейские сказания о вой- нах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древ- нееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания 

о героях.   

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско и конница. 
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Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 

ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические 

свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.  

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его 

победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь.  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. -5ч.  

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские 

горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о 

Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.   

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды 

жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

Объединение Индии царём Ашокой.   

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт 

Великой Ки- тайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. 

Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости.   

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, 

расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия 

Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические 

свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай.  

Бумага. Компас.   

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.   

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 по данным 

археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. 

Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского 

цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.   

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные 

Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и иссле- дования. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.   

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. По- 

единок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском 

коне. Мораль поэмы.   

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит 

приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сирена- ми. Возвращение на Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль поэмы.   

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с  

Посейдоном.   

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием – 7 ч.  
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Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.   

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит 

земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание 

оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. 

Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Нарастание недовольства демоса.   

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. 

Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. 

Создание выборного суда. Солон о своих законах.   

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный 

лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское 

воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья 

Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной 

торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. 

Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался за- 

воевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.   

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась 

традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды 

состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр.   

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и 

героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.   

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей 

при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в 

Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. 

Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла 

и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. При- чины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».  Тема 9. Возвышение 

Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии.- 5 ч.  

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти 

демоса — демократии.   

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. 

Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины 

— крупнейший центр ремесла и торговли.   

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — 

квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. 

Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы 

Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.   

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги.  

Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры 

Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию.   

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». 

Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений.  
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 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и 

наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.  Тема 10. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э.- 4 ч.  

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства.   

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление 

Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына 

македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения 

Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва 

при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции.   

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. 

Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, 

Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.   

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства 

эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.  

 Повторение. Вклад древних эллинов в мировую куль- туру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. 

Особенности афинской демократии.   

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ – 17 ч.  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией – 3 ч.  

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки).   

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город 

на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. 

Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти.  

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители 

Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы 

римлян. Битвы с Пирром. 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. Тит 

Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.   

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья- 3 ч.   

 Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.   

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала че- рез снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и 

тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.   

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Установление господства Рима во всём 

Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение 
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Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 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, в быту римлян. Раб — «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.   

Тема 13. Гражданские войны в Риме- 4 ч.  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после 

подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.   

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. 

Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай 

Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.  

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и 

Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. По- ходы армии восставших рабов. Три 

победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом 

восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших.   

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — 

опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.  Установление 

империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и 

Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в 

Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в 

империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».   

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры – 5 ч.  

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские 

владения.   

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 

Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: 

римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи.   

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. 

Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. 

Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание 

в армии и гибель Нерона.   

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы 

об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы 

Нагорной про- поведи. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 

Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. 

Преследования римскими властями христиан.   

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие 

колона- та. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — 

последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство 

в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях 

империи.   

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. Архитектурный 

облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 
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Многоэтажные дома в низинах между холмами. 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 империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. 

Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. 

Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. 

Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других 

городов империи. Ад и рай в книгах христиан.   

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Варварынаёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — 

вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. 

Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя пере- стала 

существовать. Конец эпохи Античности. Итоговое повторение – 2 ч.  

Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении 

государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от 

государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.  

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета :  

История Древнего мира (5 кл) Выпускник 

научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

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

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

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

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

верований людей в древности;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; • давать 

оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

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

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  
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• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.  

  

  

6 класс.   

 Всеобщая история: История средних веков. История России.(68 ч.) 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ – 28 ч.  

  

Учебно -тематический план  

 «История средних веков. История России»  

  

№ Раздела  Тема раздела  
Количество 

часов  

1.  Введение. Живое средневековье.  1  

2.  Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)   4  

3.  Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  2  

4.  Тема 3. Арабы в VI—XI вв.   1  

5.  Тема 4. Феодалы и крестьяне.  2  

6.  Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  2  

7.  Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы.  2  

 8  Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI—XV вв.).  

6  

 9  Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв -2 ч.  2  

 10  Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века.  3  

 11  Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  2  

12  Итоговое повторение  1   

Итого28 ч.  

13  История России. Введение.  1  

14  Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности.  

5  

15  Тема 2. Русь в IX ― первой половине XII в.  11  

16  Тема 3. Русь в середине ХII ― начале XIII в.  5  

17  Тема 5. Формирование единого Русского государства.  8  

18  Итоговое повторение  2 Итого 40 

ч.  

  Общее количество часов  68  

   

Содержание учебного курса 6 класса   

Введение. Живое Средневековье .-1 ч.  

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи  

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают 

историю Средних веков.   

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) – 4 ч.  

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

VI—VIII вв.  Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у 
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франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 

власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность 

знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской 

общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения 

власти, освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по 

Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и 

возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как 

центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных 

землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги —  

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папской области. Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул 

европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги 

военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ 

Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, 

объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная 

разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения 

народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. 

Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская 

область. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От 

свободы крестьян к крепостной зависимости.   

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная 

лестница. Франция в IX— 26 XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король.  

Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв.  

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и 

историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы  

Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей 

Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов.   

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв – 2 ч.  

 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость 

Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — 

единое монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на 

территории Византии. Борьба империи с внешними врагами.   



 

205  
  

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность 

и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в 

архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. 

Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера 

храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон 

росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для 

неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры 

на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние.   

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 

жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных 

славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. 

Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период 

существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — 

государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение 

Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 

средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей 

Мешко I и Болеслава I Храброго.  

 Тема 3. Арабы в VI—XI вв. – 1 ч.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его 

жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер 

морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние 

ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель 

пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку.  

Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. 

Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между 

двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. 

Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад 

халифата.  

 Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). 

Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец 

Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. 

Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между 

арабской и европейской культурами.   

Тема 4. Феодалы и крестьяне – 2 ч.   

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и за- висимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 
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крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи.   

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость 

феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки 

рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура.  

 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе- 2 ч.   

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли.  

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 

городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового 

поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. 

Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в 

период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе.  

Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 

Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные 

места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.   

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — 

центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты 

как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское 

сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов.  

 Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы -2 ч.  

 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых  

«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост 

влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление 

авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба 

королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы 

Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. 

Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. Крестовые походы. 

Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих 

христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели 

различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносца- ми 

государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 
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мусульманами. Духовно- рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний 

крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев.  

Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салахад-Дин и  

Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, 

Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и 

коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские 

крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во 

главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.   

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.)- 6 ч.   

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 

королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 30 Укрепление власти 

короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение 

единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между 

королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение 

пап.  

Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство.  

Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции.   

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей 

— конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет».  

Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.   

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 

возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король 

Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк.  

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель 

Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны.   

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление  

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце XV в. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. 

Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста 

Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных 

войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. 
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Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской 

власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление 

власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — 

император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств.  

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи.   

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в 

Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции.   

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв -2 ч.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь 

и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный 

собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.   

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало 

захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая 

европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение 

турокосманов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный 

замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской 

империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.   

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века -3 ч.   

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении 

веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и 

философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о 

природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 

Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю 

Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте 

Алигьери.   

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура 

как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 

мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального 

человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо 



 

209  
  

Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало 

открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. Научные 

открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. 

Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование 

техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. 

Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление 

компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических 

открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и 

образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность печатной 

книги.   

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века – 2 ч.  

 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя 

Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая 

газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература 

и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на 

страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская 

религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск 

Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем 

Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина.  

Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи.  

Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в 

Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. 

Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его 

занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и 

культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. 

Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения 

культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки.  

Повторение -1 ч.  

 Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в 

странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая 

характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической 

системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. 

Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. 

Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические 

открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений.  

  

ИСТОРИЯ РОССИИ – 40 ч.  

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.)  Введение 

– 1 ч.  
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Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирноисторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.   

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности – 5 ч.  Появление 

и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества.   

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.   

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.   

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  Восточная 

Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.   

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане.   

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.  

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви ― восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи ― балты, финно-угры, кочевые племена.   

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация.  

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.   

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.   

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э.   

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.   

Тема 2. Русь в IX ― первой половине XII в - 11 ч.   

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств.   

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности.  

Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.   

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.   

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир I Святой.   

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.   

Быт и образ жизни разных слоёв населения.   

Место и роль Руси в Европе.   

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления.  
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Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право:  

Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения.  

Уровень социально-экономического развития русских земель.   

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества.  

Зависимые категории населения.   

Православная церковь и её роль в жизни общества.   

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения.   

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры.   

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт.  

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека.  

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси.  

Тема 3. Русь в середине ХII ― начале XIII в -5 ч.  

Эпоха политической раздробленности в Европе.   

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель ― самостоятельных государств.   

Изменения в политическом строе.   

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель.  

Рост и расцвет городов.   

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.   

Международные связи русских земель.   

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры.  

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».   

Тема 4. Русские земли в середине XIII ― XIV в. -9 ч.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.   

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды.   

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля.   

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения.   

Золотая Орда в системе международных связей.   

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель.   

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.  

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.   

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва.  
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Закрепление первенствующего положения московских князей.   

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский.   

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития.  

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.   

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.   

Тема 5. Формирование единого Русского государства – 8 ч.   

Политическая карта Европы и русских земель вначале XV в.   

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.   

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством.   

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства.   

Характер экономического развития русских земель.   

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.   

Расширение международных связей Московского государства.  

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное.  

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль.  Повседневная жизнь и быт населения. Повторение -2 .  

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета :  

История Средних веков (6 кл.) Выпускник 

научится:  

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

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

использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

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

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья;  

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

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

о значительных событиях средневековой истории;  

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  
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- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

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

государство» и др.);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств  

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

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

различия;  

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение.  

История России (6 кл.)  

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:   

-первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности;   

- познавательный интерес к прошлому своей Родины;   

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;   

- проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  - уважительное 

отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих  

эпох;   

- навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  - уважение 

к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;  - следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, 

формирование коммуникативной компетентности;   

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога;   

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.   

  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  - 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;   

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  - соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи;   

- работать с учебной и внешкольной информацией, анализировать графическую,  

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, конспект, др;  

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога);   

- использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
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учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога;   

- привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;   

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;   

  

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;   

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно);   

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  - решать 

творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, 

участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ;  - 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;   

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  - 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;   

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.   

  

Предметные результаты изучения истории включают:   

- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);   

- установление синхронистических связей истории Руси, России и стран Европы и Азии;   

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;   

- определение и использование исторических понятий и терминов;   

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию;   

- использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли  

Руси, России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода;   

- использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий;   

- изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий;   

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории;   

- понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека;   

- высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и 

их соседей;   

- описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей;   
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- поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;   

- анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской 

Руси;   

- использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  - понимание 

важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития 

человечества;   

- оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок;   

- различение достоверной и вымышленной (мифологической, легендарной) информации в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя);   

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры;   

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;   

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV ― 

начале XVI в.);   

- поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России;   

- приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений;   

- личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси;   

- уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период.   

  

  

  

7 класс  

Учебно – тематический план  

«Всеобщая история: История Нового времени: 1500—1800. История России.»  

  

№ Раздела  Тема раздела  
Количество 

часов  

1.  Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация.  

13  

2.  Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях).  

3  
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3.  Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований.  9  

4.  Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации.  

2  

5  Итоговое повторение  1  Итого 28 

ч.  

  История России    

6  Тема 1. Россия в XVI в.   20  

7  Тема 2. Россия в XVII в.   18  

8  Итоговое повторение  2 Итого 40 

ч.  

  Общее количество часов  68  

  

Содержание учебного курса 7 класса  

 Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление 

машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений.   

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели.   

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток:  

особенности общественного устройства и экономического развития. Новые изобретения и 

усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. 

Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в 

горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было 

уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на 

Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама.  

Свидетельства эпохи.   

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 

Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о 

Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар.  

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в  

Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение 

Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового 

рынка. Сближение индустриального и традиционного миров.   

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. 
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Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 

экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 

национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. 

Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые 

компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный 

труд. Рождение капитализма. Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в 

социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы 

европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, 

труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в 

питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества.   

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим 

и обновление его облика в эпоху Возрождения.   

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. 

Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 

человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов Возрождения».  

Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения».  

Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи,  

Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и 

Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; 

гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной 

Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование.  

Превращение музыки в одно из светских искусств.  

 Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 

взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки 

Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 

картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о 

роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека.   
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Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических 

открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 

католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации 

и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин  

Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» 

— суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и 

лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. Распространение 

Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват Реформацией Европы и его 

причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы 

человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей 

кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических учений. 

Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий 

Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.   

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия 

Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе.  

Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление 

англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн.  

Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I.  

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье.  

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте.   

Повторительно-обобщающий урок по теме.  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) – 3 ч.  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение.  

Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 

Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам.  Парламент против короля. Революция в Англии. 

Путь к парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной 

парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская 

этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние 

короля и парламента. Начало революции  

— созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — 

республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 
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Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики.  

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas 

corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о 

правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт 

о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или  

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 

династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — 

владычица м рей. Начало и конец эпохи вигов.  

 Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией.  

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну 

Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы.  

Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. 

Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя 

война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — 

война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 

международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс.   

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. -9 ч.  

 Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. 

Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе 

законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, 

принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском 

обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.   

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 

Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  На пути к 

индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в 

английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 
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Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта.  

Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства.  

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.   

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации.  

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов.   

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс 

и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация 

независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная 

дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США.  

Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции 

нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в  

борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки.   

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения.  

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его 

программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. 

Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 

де Лафайет — герой Нового Света.   

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные 

положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые 

декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи.  

Якобинская диктатура и террор.  

 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины 

падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 
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1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах Великой 

французской революции.  

Повторительно-обобщающий урок по теме.  

 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации – 2 ч.  

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования.   

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 

Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные 

события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное 

устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и 

Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские отношения.   

Повторение. – 1 ч. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени.  

  

Россия в XVI―XVII вв.  

(40 ч)  

  

Тема 1. Россия в XVI в. – 20 ч.  

Мир и Россия после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма.   

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства.   

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники.   

Принятие Иваном IV царского титула.   

Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика 

сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 

1550 г. «Стоглав». Земская реформа.   

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований.   

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства.   

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.   

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств,  

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 
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Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтничный характер 

населения Московского царства.   

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва ― Третий Рим».  

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.   

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.   

Культурное пространство   

Культура народов России в XVI в.   

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий.   

Повторительно – обобщающий урок по теме «Россия в 16 в.» Тема 

2. Россия в XVII в. – 18 ч.  

Россия и Европа в начале XVII в.   

Смутное время, дискуссия о его причинах.   

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национальноосвободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени.  Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.   

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур.   

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока.  

Завершение присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI―XVII вв. Межэтнические отношения.  

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. Культурное пространство.  

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 

научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII вв. Народы Поволжья и Сибири.  

Повторительно – обобщающий урок по теме «Россия в 17 в.» -1 ч.  
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Итоговое повторение курса «Россия в 16-17 вв.» - 2 ч.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета :  

История Нового времени (7 кл.) Выпускник 

научится:  
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локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как  

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

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

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  

- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития  

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия  

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.);  

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

- 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 чём заключались 

общие черты и особенности;  

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

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

История России (7 кл.)  

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:   

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности;   

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов;   

- изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);   

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога;   
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- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  - 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;   

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя);   

- обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся  

(под руководством педагога);   

навыки конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.   

  

Метапредметные результаты: можно отметить следующие умения:   

- осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);   

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;   

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;   

- работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.;   

- критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;   

- использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога;   

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;   

- ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;   

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;   

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно);   

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;   

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия 

и др.), а также в форме письменных работ;   

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;   

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  - 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;   

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;   



-  

226  
  

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания.   

  

Предметные результаты изучения истории включают:   

- применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);   

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI―XVII 

вв.;   

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;   

- определение и использование исторических понятий и терминов;   

- использование сведений из исторической карты как источника информации;  - овладение 

представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её 

народов;   

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов;   

- использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе изучаемого 

периода;   

сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт  

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» 

и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на 

жизнь народов России;   

- высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;  - 

поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);  - анализ 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;   

- сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей;   

- использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,  

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.);  - раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;   

- понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства;   

- сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей;   

- определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;   

- поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации;   
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- расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;   

- составление, с привлечением дополнительной литературы, описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении;   

- понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.   

  

  

8 класс  

Учебно- тематический план  

«Всеобщая история: История Нового времени:1800- 1900. История России.»  

  

№ Раздела  Тема раздела  
Количество 

часов  

1  
Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному  
1  

2  Тема 1. Становление индустриального общества  6  

3  Тема 2. Строительство новой Европы.  8  

4  Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 

проблемы индустриального общества.  

5  

5  Тема 4. Две Америки.  3  

6  Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  2  

7  Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий.  1  
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8  Итоговое повторение  2  Итого 28 

ч.  

  История России    

  Введение. У истоков российской модернизации  1  

9  Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра 1.  13  

10  Тема 2. Россия при наследниках Петра 1: эпоха дворцовых 

переворотов  

6  

11  Тема 3. Российская империя при Екатерине II.  9  

12  Тема 4. Россия при Павле I.  2  

13  Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  8  

14  Итоговое повторение  1 Итого 40 

ч.  

  Общее количество часов  68  

  

Содержание учебного курса 8 класса  

  

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.-1 ч.  

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования 

системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. 

Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и 

прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота.   

Тема 1. Становление индустриального общества -6 ч.  

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот 

в средствах транспорта. Паровоз. Железно- дорожное строительство. Изобретения Эванса, 

Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: 

создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники 

энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах 

связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в 

единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.   

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. 

Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. 

Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. 

Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в 

моде. Новые развлечения.   



 

229  
  

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч.  

Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль 

и развитие образования в капиталистическом обществе.   

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. 

Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф.  

Архитектура Нового времени и Нового Света.  Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должно быть общество и государство.  

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения 

первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества.  

Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.  

 Тема 2. Строительство новой Европы- 8 ч.   

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. 

Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 

Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление 

союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных 

отношений.   

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. 

XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи.  Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение промышленной 

революции. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 

французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм.  

Политический кризис накануне революции 1848 г.   

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его 

попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 

республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции.  

Внешняя политика Второй империи.  



 

230  
  

 Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент.  

Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I 

и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство 

среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование 

Северогерманского союза.   

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому 

конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской 

революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 

Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.  

 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III.  

Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 

окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?   

Повторение по теме 2.  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества -3 ч.  

 Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения 

в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономического 

развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. 

Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем».  

Национализм. Подготовка к войне.  

 Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса 

английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон.  

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и 

правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание 

Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение 

лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты.   

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление 

темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции 

к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья 

республика и её по- литическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. 

Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. 

Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне.   

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии.  
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Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста.  

Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.  От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование 

империи  

Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство АвстроВенгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной 

революции. Развитие национальных культур и самосознания на- 46 родов.  

Начало промышленной революции. Внешняя политика.  

 Тема 4. Две Америки -3 ч.   

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от 

Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока 

переселенцев. Особенности промышленного перев рота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг.  

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало  

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над 

Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.   

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического 

развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение 

фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США 

— президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. 

Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых 

дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая 

внешняя политика США на континенте и за его пределами.  

 Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 

государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. 

Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской 

Америке.   

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма -3 ч.   

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции 

стран Запада и Вос- тока.   

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай:  

сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. 

Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 
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сферы влияния. Кан Ювэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав.   

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 

(1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Традиционное 

общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Восстания 

гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.   

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий-1 ч.   

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало 

распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 

Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. 

Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Пацифистское движение.   

Повторение по курсу.-2 ч.  

 Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального 

общества. От революций к реформам и интересам личности.  

  

Россия в конце XVII ― XVIII вв. (40 ч)  

Введение. У истоков российской модернизации -1 ч.  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма.   

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра 1. – 13 ч.  

 Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В.  

Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.   

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.   

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.   

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.   

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория 

его распространения.   

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп:  

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.   

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.   
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Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.   

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский 

мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её 

авторитета и влияния на мировой арене.   

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.   

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.   

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов.   

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.   

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре.   

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.   

Повторительно-обобщающий урок по теме.  

Тема 2. Россия при наследниках Петра 1: эпоха дворцовых переворотов – 6 ч.  Изменение 

места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских 

стран и России.   

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.   

Внутренняя политика в 1725―1762 гг. Изменение системы центрального управления.  

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.  

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики 

в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления.   

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая 

и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли.  

Учреждение Дворянского и Купеческого банков.   

Национальная и религиозная политика в 1725―1762 гг.   

Внешняя политика в 1725―1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735―1739 гг. Русско-шведская война 1741―1742 гг.  

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756―1762 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.   

 Тема 3. Российская империя при Екатерине II – 9 ч.   

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России.   
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Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.   

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские 

династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.   

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.   

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи.  

Немецкие переселенцы. Национальная политика.   

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов.   

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русскотурецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.   

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия 

― великая европейская держава.  Тема 4. Россия при Павле I. - 2 ч.   

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф.  

Ушакова.   

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.   

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. -8 ч.  

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в  

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус.   

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике.   

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов.   

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. Итоговое повторение – 1 ч.  

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета :  
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История Нового времени (8 кл.) 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 из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития  

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия  

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.);  

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

- 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 чём заключались общие 

черты и особенности;  

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

исторических и культурных памятников своего города, края и т. Д  

История России (8 кл.)  

Важнейшими личностными результатами изучения Отечественной истории на данном этапе 

обучения являются:   

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по XVIII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности;   

- изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями;   
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- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;   

- уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;   

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;   

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа;   

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя);   

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями;   

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя);   

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.   

  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений:   

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности;   

- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий;   

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами;   

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,  

художественную, текстовую, аудиовизуальную и др. информацию, обобщать факты, составлять  

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);   

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя);   

- работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога);   

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;   

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  - 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения;   

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно);   

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;   

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 
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монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;  - 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;   

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;   

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания;   

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;   

- определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.   

  

Предметные результаты изучения истории включают:   

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества;  - способность применять 

понятийный аппарат исторического знания;   

- умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;   

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории;   

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.   

  

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

- имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;   

- основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII ― XVIII в.;  - 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;   

- изученные ими виды исторических источников;  В результате изучения курса учащиеся 

должны уметь: - соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  - использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;   

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;   

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;   

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

 исторических 

событий;   
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- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;   

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.   

  

9 класс  

Учебно- тематический план  

 «История России в XIX ― начале XX в.»  

  

№ Раздела  Тема раздела  
Количество 

часов  

1  Введение: Россия и мир на рубеже веков (18-19 вв.)  1  

2  Тема 1. Россия в первой четверти 19 в.  16  

 3  Тема 2. Россия во второй четверти 19 в.  11  

 4  Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ.  13  

5  Тема 4. Россия в 1880- 1890 гг.  11  

 6  Тема 5. Россия в начале 20 в.  15  

  Итоговое повторение  1  

  Общее количество часов  68  

Содержание учебного курса 9 класса 

Введение. -1 ч. Россия и мир на рубеже веков (18-19 вв.) Тема 1. 

Россия в первой четверти 19 в.- 16 ч.  

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Европа на рубеже XVIII―XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.  

Россия на рубеже XVIII―XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. 

М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.  

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи.  

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе.  

Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе.  

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.  

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика.  

Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы.  

Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.  
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Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. 

― первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России.  

Начало Кавказской войны.  

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах.  

Россия ― великая мировая держава.  

Тема 2. Россия во второй четверти 19 в. – 11 ч.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в 

России в условиях начавшегося промышленного переворота.  

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30―50-х гг. XIX в.  

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I.  

Польское восстание 1830―1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля.  

Положение евреев в Российской империи.  

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами.  

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.  

Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).  

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.  

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ – 13 ч.  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту.  

Император Александр II и основные направления его внутренней политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические 

последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы.  

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия.  

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.  

Нарастание социальных противоречий.  
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Политические реформы 1860―1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860―1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850―1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы.  

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863―1864 

гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья.  

Особенности конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  

Тема 4. Россия в 1880- 1890 гг.- 11 ч.  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. «Народное 

самодержавие» Александра III. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880―1890-е гг. Положение 

основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III.  

Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. 

Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской 

демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине 

XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционнодемократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества 

русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни.  

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры.  

 Изменения в быте: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества.  
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Тема 5. Россия в начале 20 в. – 15 ч.   

Россия в начале ХХ в.: кризис империи  

Мир на рубеже XIX―XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира.  

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской 

империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. 

Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества 

начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические 

движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России.  

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических 

форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и 

комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары 

и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 

Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX―XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.  

 Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX―XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904— 1905 гг., её 

итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905―1907 гг. Народы 

России в 1905―1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. Общество и власть после революции 1905―1907 гг. Политические реформы 

1905―1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. 

Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное 

и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 

социальное реформаторство.  

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.  

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте.  

Нарастание российско-германских противоречий.   

Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в начале XX в.  

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе.  

«Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Итоговое повторение – 1ч.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета :  

«История России в XIX ― начале XX в.» (9 кл.)  

  

Личностные результаты изучения истории включают:   

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах 

России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России 

в XIX в.;   

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;   

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;   

- уважение к истории родного края, его, культурным и историческим памятникам;   

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения 

во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  - устойчивый познавательный 

интерес к прошлому своей Родины;   

- уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им;   

- внимательное отношения к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  - развитие 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства 

сопричастности к прошлому России и своего края;  - формирование коммуникативной 

компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;   

- готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений.   

  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:   

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;   

- планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать 

свои возможности, условия и средства достижения целей;   

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им;   

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

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

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;   

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

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;   

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать свою 

позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;   

- выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;   

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества;   
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;  = 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;   

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  - оказывать 

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

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;   

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;   

- проводить сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  - ставить проблему, аргументировать её 

актуальность;   

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя);   

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации;   

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий.   

  

Предметные результаты изучения истории включают:   

- представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;  - 

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период;   

- представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  - умение 

ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп;   

- представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  - знание 

основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт 

и особенностей;   

- установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ);   

- определение и использование основных исторических понятий периода;   

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;   

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.;   

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;   

- поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;   

- анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и т. п.);   

- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений 

(императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные 

деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; 

общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 
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оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), 

а также влияния их деятельности на развитие Российского государства;   

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей;   

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);   

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;   

- приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений;   

- представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного 

наследия России в общемировом культурном наследии.   

  

10 класс.  

Учебно- тематический план  

 «Всеобщая история: НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ»  

  

№ Раздела  Тема раздела  
Количество 

часов  

1  Введение.  1  

2  Тема 1. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.  30  

3  Тема 2. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — 

НАЧАЛО XXI В.  

31  

4  Заключение. Глобальные проблемы современности.  1  

5  Итоговое тестирование по курсу.  1  

6  Зачет по терминологии курса  1  

7  Зачёт по карте  1  

8  Резервные уроки  2  

 9  Общее количество часов  68  

  

Содержание учебного курса 10 класса 

Введение. – 1 ч.   

Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время.  

Модернизация.  Тема 1. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ 

ПОЛОВИНА XX В.- 30 ч.  

 Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-

технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения.  

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала.  

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная 

(антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в 

экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. 

Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и 

единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития.  

Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.   

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии.  
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Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное 

право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное 

реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США.  

Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм.   

«Новый империализм». Предпосылки Пер вой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой 

мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. 

Соглашение 1904 г. Анг- ло-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты.  

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. 

АвстроВенгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные 

действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные 

действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. 

Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-

государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. 

Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. 

Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. Мирное урегулирование. Версальско-

Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Версальский мирный до- говор. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти 

держав. Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы. Последствия войны: 

революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны 

Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 1918—

1919 гг. Распад АвстроВенгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. 

Образование Чехословакии. Образование Югославии. Распад Российской империи. 

Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. 

Утверждение независимости прибалтийских республик. Особенности экономического 

восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. Международные 

отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. 

Германия: кризис  

Веймарской республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: 

коалиционные правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. 

Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В 

поисках безопасности.   

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы.  

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы.   

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика 

президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые 

социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы 

«нового кур- са». Внешняя политика США.   

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: 

национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. 
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Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и 

угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства 

Народного фронта.   

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского 

фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. Германия: нацизм и 

тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление 

тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. Испания: революция, 

гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта.  

Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма.   

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и 

модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые 

попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 

1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт.  

Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. Латинская Америка:  

особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. 

Мексика. Кубинская революция.   

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности 

художественной культуры. Символизм. Литература.   

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы.  

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио».  

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности.  

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй 

мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война 

Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на 

других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной 

Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. Завершающий период Второй 

мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. 

Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй 

мировой войны.  

 Тема 2. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В. – 31 ч. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». 

Военнополитические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора.   

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности экономического 

восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха 

дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое 

производство и массовое потребление. Государство благосостояния.  

 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970—1980-х гг. Научно- техническая революция. Третья 

промышленнотехнологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество.   

Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-политические 

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 
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интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в 

мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств.  

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. 

Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви.   

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш- старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 

политика. Президент Б. Обама.   

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический мятник. Консервативная революция М. 

Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя 

политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона.  

 Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майский кризис 52 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма.  

Внешняя политика.   

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо».  

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы.  

Правительство С. Берлускони.   

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол  

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949— 

1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое 

развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима.  

«Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой 

Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А.  

Меркель.   

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 гг. 

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. 

Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной 

и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических преобразований.  

«Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. 

Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз.   

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.   

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития.  

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель.  

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946— 

1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957— 

1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия:  

преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы 

Индии. Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—

1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг.  
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Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия 

Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская 

интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты 

на Балканах. Американо-российские отношения.  

 Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение 

эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. 

Концептуализм. Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и 

искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. Последствия становления единого информационного 

пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. 

Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). 

Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000).  

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в 

условиях глобализации.  

 Заключение. – 1 ч.  

Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления 

отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы 

глобализации.  

Итоговое тестирование по курсу – 1 ч.   

Зачет по терминологии курса – 1 ч.  

Зачёт по карте – 1 ч. Резервные 

уроки -2 ч.  

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета :  

Всеобщая история: Новейшая история (10 кл.) Выпускник 

научится:  

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

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

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

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

и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и 

др.; - анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи;  

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

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

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

культуры новейшей эпохи;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России 

и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ 

— начале XXI в.;  

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

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

сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 
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эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

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

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами  

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); - 

осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и  

др.;  

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

ХХ — начале XXI в.  

  

3.3.9 Обществознание  

5 – 7 класс  Пояснительная 

записка  

Рабочая программа по обществознанию для 5-7 классов составлена на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 

N 1644 и от 31.12.2015 г. № 1577);  

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Данная рабочая программа по обществознанию разработана на основе авторской программы 

Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  

– М.: Просвещение, 2011 г.)  

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Цели изучения обществознания в основной школе:  

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
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- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина;  

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;  

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

2. Общая характеристика учебного предмета, курса  

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществознанию для 

основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта 

и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 

8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного 

материала – линейно-концентрическая.  

Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая 

помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное 

воспитательное значение.   

 Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общая недельная 

нагрузка в каждом учебном году, продолжительностью 34 недели, составляет 1 час. При этом на 

долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени  

 Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 
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условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения.  

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через 

раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 

значимого – «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных 

институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними.  

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 

измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, 

свойственных человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы жизни», а тема 

«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. В 7 классе 

школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, 

они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их экономических 

отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 

Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из 

них – «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, 

рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере  

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы 

включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости 

подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема – «Человек в 

экономических отношениях» - даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 

основы экономики. – производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 

обществе – создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики – потребителей и производителей. Кроме того 

программа предлагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений 

человека и природы (тема «Человек и природа»).  

.  

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обществознания  

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются:  

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  



 

252  
  

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив;  

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  

- 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:  

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) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

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. результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере:  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: познавательной  

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности;  
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знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; умения 

находить нужную социальную информацию в различных 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; ценностно-мотивационной  

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, патриотизму и 

гражданственности; трудовой  

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; эстетической  

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания;  

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной  

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.  

4. Содержание курса  

Социальная сущность личности  

I.Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями.  

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности».  
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Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? Гражданско-

правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения.  

II. Ближайшее социальное окружение  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание 

в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.  

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.  

Современное общество  

III. Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.  

Основные типы обществ. Общественный прогресс.  

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы.  

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живём  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: 

как спасти природу.  

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества.  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира.  

Социальные нормы  

V.Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.  

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев 

на развитие общества и человека.  
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Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права 

и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—долг и 

обязанность.  

VI. Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей.  

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя.  

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение.  

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы. Судебная система.  

Экономика и социальные отношения  

VII. Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития.  

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности.  

Предприятия и их современные формы.  

Типы экономических систем. Собственность и её формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики.  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.  

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.  

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности 

экономического развития России.  

VIII. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.  

Права потребителя.  

IX. Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.  
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Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.  

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности.  

Политика. Культура  

X. Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства.  

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.  

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система.  

Межгосударственные отношения. Международные политические организации.  

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международноправовая защита жертв вооружённых конфликтов.  

Глобализация и её противоречия.  

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.  

Патриотизм.  

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира.  

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране.  

XII. Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье.  

Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.  

Состав УМК для 5 класса:  

- Учебник. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. 

и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 5 класс. (CD) - Рабочая тетрадь. 

Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В.  

- Поурочные разработки. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф.  
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- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Состав 

УМК для 6 класса:  

- Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) - Рабочая тетрадь. 

Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В.  

- Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др.  

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Состав 

УМК для 7класса:  

- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD)  

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова.  

- Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф.  

Иванова и др.  

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Состав УМК 

для 8 класса:  

5 класс – 34 ч.  

Учебно-тематический план   

№ Раздела  Тема раздела  
Количество 

часов  

  1 раздел. Социальная сущность человека.    

1.  Глава 1. Человек (6ч)  6  

2.  Глава 2. Семья (7 ч)  7  

  2 раздел. Современное общество.    

3.  Глава 3. Школа (5 ч)  5  

4.  Глава 4. Труд (6 ч)  6  

5.  Глава 5. Родина (10 ч)  10  

      

  Общее количество часов  34  

  

Содержание учебного курса   

  

1 раздел. Социальная сущность человека.  

Глава 1. Человек (6ч)  

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо.  

Отличие человека от животных . Наследственность.  

Раскрыть на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни.  

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами биологическое и социальное в 

природе человека.  

Сравнивать свойства человека и животных.  

Отрочество –особая пора жизни.  
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Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – 

показатель взрослости.  

Описывать отрочество как особую пору жизни. Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости  

Практикум по главе (2 ч)  

Глава 2. Семья (7 ч)   

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. 

Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы  

Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи. Сравнивать 

двухпоколенные и трёхпоколенные семьи.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с отношениями в семье, типичными 

для разных стран и исторических периодов.  

Выражать собственную точку зрения на значение семьи.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства  

Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать домашнее хозяйство городского и 

сельского жителя.  

Описывать собственные обязанности в ведении семейного хозяйства  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением подростками 

свободного времени.  

Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей личностного развития.  

Характеризовать значимость здорового образа жизни Практикум по главе (1 ч) 

повторительно-обобщающий урок по 1 разделу «Социальная сущность человека»- 1 

ч.  

2 раздел. Современное общество. Глава 

3. Школа (5 ч)  

 Образование в жизни человека   

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 

образования  

Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, раскрывающие значимость 

образования в наше время и в прошлом.  

Описывать ступени школьного образования  

Образование и самообразование. Учёба — основной труд школьника. Учение вне стен школы.  

Умение учиться  

Характеризовать учёбу как основной труд школьника.  

Опираясь на примеры из художественных произведений, выявлять позитивные результаты 

учения. С опорой на конкретные примеры характеризовать значение самообразования для 

человека.  

Оценивать собственное умение учиться и возможности его развития. Выявлять возможности 

практического применения получаемых в школе знаний  

Одноклассники, сверстники, друзья   
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Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

связей младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями.  

Иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки сверстников для человека.  

Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями Практикум 

по главе (1 ч)  

Глава 4. Труд (6 ч)  

Труд — основа жизни   

Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата.  

Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство  

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. Характеризовать 

особенности труда как одного из основных видов деятельности человека.  

Различать материальную и моральную оценку труда. Приводить примеры благотворительности 

и меценатства. Определять собственное отношение к различным средствам достижения успеха 

в труде  

Труд и творчество   

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве 

Различать творчество и ремесло.  

Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных мастеров  

Практикум по главе (2 ч)  

Глава 5. Родина (10 ч)  

Наша родина — Россия, российская федерация. Субъекты федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык — государственный. Любовь к родине. Что значит быть патриотом 

Объяснять смысл понятия «субъект российской федерации». Знать и называть статус субъекта 

рф, в котором находится школа.  

Характеризовать особенности России как многонационального государства. Объяснять значение 

русского языка как государственного. Приводить примеры проявлений патриотизма.  

Государственные символы России.  

Герб, флаг, гимн, государственные праздники.  

История государственных символов. Москва — столица России  

Описывать основные государственные символы российской федерации. Знать текст гимна 

РФ. Использовать дополнительные источники информации для создания коротких 

информационных материалов, посвященных государственным символам России. Составлять 

собственные информационные материалы о Москве — столице России  

Гражданин — отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан.  

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. Называть основные обязанности 

граждан РФ.  

Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских обязанностей. Приводить 

примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, представленным в СМИ.  

Мы — многонациональный народ   

Россия — многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения Различия.  

Повторительно-обобщающий урок по 2 разделу «Современное общество».  
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6 класс – 34 ч.  

Учебно-тематический план   

№ Раздела  Тема раздела  
Количество 

часов  

  1 раздел.     

1.   Глава I. Человек в социальном измерении.   13  

2.  Глава II Человек среди людей.   10  

3.  Глава III Нравственные основы жизни.   8  

4.  Повторение и контроль.  3  

  Общее количество часов  34  

  

Содержание учебного курса  Глава 

I. Человек в социальном измерении. 13ч.  

Человек – личность.  

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности.  

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность».  

Использовать элементы причинно – следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности.  

Человек познает мир.  

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека.  

Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя.  

Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику.  

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми.  

Приводить примеры проявления различных способностей людей.Человек и его деятельность. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учения). Мотивы деятельности. Связь 

между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условия успешной 

деятельности.  

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды.  

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности.  

Использовать элементы причинно – следственного анализа для выявления связи между 

деятельностью и формированию личности.  

Потребности человека.  

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства.  

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности человека, показывать 

индивидуальный характер.  

Описывать особые потребности людей с ограниченными возможностями.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проявлениями духовного мира 

человека, его мысли и чувств.  

На пути к жизненному успеху.  

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи.  
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Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении успехов жизни.  

Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения жизненного успеха. Показывать 

на примерах влияния взаимопомощи в труде на его результаты.  

Практикум по главе.  

Повторительно-обобщающий урок по главе 1 «. Человек в социальном измерении. » Глава 

II Человек среди людей. 10 ч.  

Межличностные отношения.  

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношения между людьми.  

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.  

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды.  

Показывать проявление сотрудничества и соперничества на конкретных примерах.  

Описывать с опорой на примеры взаимодействия и сотрудничества людей в обществе.  

Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого мировоззрения.  

Человек в группе.  

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы.  

Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы.  

Приводить примеры таких групп.  

Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы.  

Общение.  

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Стили общения. Особенности общения со сверстниками.  

Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения людей.  

Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства общения.  

Сравнивать и сопоставлять различные стили общения.  

Конфликты в межличностных отношениях.  

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение.  

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.  

Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфликтов.  

Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях.  

Объяснить, в чём заключается конструктивное разрешение конфликта.  

Практикум по главе.  

Повторительно-обобщающий урок по главе 2 «Человек среди людей.» Глава 

III Нравственные основы жизни. 8 ч.  

Человек славен добрыми делами.  

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали.  

Учимся делать добро.  

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра .  

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали.  

Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения золотого правила 

морали.  

Будь смелым.  

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу.  
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На конкретных примерах дать оценку проявления мужества, смелости, случаем преодоления 

людьми страха в критических и житейских ситуациях.  

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия проявлением зла.  

Человек и человечность.  

Человечность. Гуманизм – любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.  

Раскрывать на примерах смысл, понятия «человечность».  

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в СМИ и иных 

информационных источниках.  

На примерах конкретных ситуаций оценивать проявления внимания к нуждающимся в 

нем. Повторительно-обобщающий урок по главе 3 «Нравственные основы жизни.» 

Повторение и контроль: 3 ч.  

  

  

  

7 класс -34ч.  

Учебно- тематический план  

№  

Раздела  
Тема раздела  

Количество 

часов  

      

1.   Глава I. Регулирование поведения людей в обществе.  12  

2.  Глава II Человек в экономических отношениях.  15  

3.  Глава III Человек и природа.  4  

4.  Повторение.  3  

  Общее количество часов  34  

Содержание учебного курса  Глава 

I. Регулирование поведения людей в обществе.  

Что значит жить по правилам.  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи.  

Правила этикета и хорошие манеры.  

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной жизни.  

Права и обязанности граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свободы человека и гражданина.  

Охарактеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ.  

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

прав и свобод.  

Находить и извлекать социальную информацию о механизмах реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина.  

Называть права ребенка и характеризовать способы их защиты.  

Почему необходимо соблюдать законы.  

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.  

Раскрыть значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка.  

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и правопорядка.  

Защита Отечества.  
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Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки 

к исполнению долга.  

Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность гражданина РФ.  

Приводить примеры важности подготовки к исполнению воинского долга.  

Для чего нужна дисциплина.  

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина.  

Раскрывать значение дисциплины как необходимое условие существование общества и человека.  

Характеризовать различные виды дисциплины.  

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с последствиями нарушения 

общеобязательной и специальной дисциплины.  

Виновен – отвечай.  

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступление и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних.  

Характеризовать ответственность за нарушение законов.  

Определять черты законопослушного поведения.  

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с последствиями противозаконного 

поведения.  

Описывать и иллюстрировать примерами проявления ответственности несовершеннолетних.  

Кто стоит на страже закона.  

Правоохранительные органы Российской Федерации.  

Судебные органы Российской Федерации.  

Называть правоохранительные органы Российского государства.  

Различать сферу деятельности правоохранительных органов в том числе судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов.  

Практикум по главе.  

Глава II Человек в экономических отношениях.  

Экономика и её основные участники.  

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители и 

производители.  

Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике, приводить примеры их 

деятельности  

Описывать различные формы организации хозяйственной жизни.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением социальных ролей 

потребителя и производителя.  

Мастерство работника.  

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд.  

Слагаемые профессионального успеха. Взаимосвязь количества и качества труда.  

Описывать составляющие квалификации работника.  

Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной платы.  

Объяснять взаимосвязь качества и количества труда.  

Производство: затраты, выручка, прибыль.  

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда.  

Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности.  
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Издержки производства. Выручка и прибыль производства.  

Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества.  

Характеризовать факторы, влияющие на производительность труда.  

Объяснять значение труда в развитии производства.  

Виды и формы бизнеса.  

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха 

предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя.  

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны.  

Характеризовать особенности предпринимательской деятельности.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе. 

Выражать собственное отношение к бизнесу с морально – этической позиции.  

Обмен, торговля, реклама.  

Обмен. Товары и услуги, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её 

формы. Реклама в современной экономике.  

Объяснять условия осуществления обмена в экономике.  

Характеризовать торговлю и её формы как особый вид экономической деятельности.  

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли.  

Выражать собственное отношение к рекламной информации.  

Деньги, их функции.  

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег.  

Описывать виды денег.  

Раскрывать на примерах функции денег.  

Экономика семьи.  

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам.  

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости от 

доходов.  

Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. Практикум 

по главе.  

Резерв  

Глава III Человек и природа. 3ч.  

Человек – часть природы.  

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человека. Проблема загрязнения окружающей среды.  

Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества.  

Характеризовать отношение людей к неисчерпаемым ресурсам.  

Объяснять опасность загрязнения воды, почвы , атмосферы.  

Охранять природу – значит охранять жизнь.  

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической 

морали.  

Объяснять необходимость активной деятельности по охране природы.  

Характеризовать смысл экологической морали.  

Закон на страже природы.  
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Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности.  

Характеризовать деятельность государства по охране природы.  

Называть наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред природе.  

Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и граждан в сбережении 

природы.  

Практикум Повторение. 

3 ч.  

10 класс  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для обучающихся 10 кл. 

представляет собой содержание обществоведческого курса, ядром которой является 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС стандарты 

общего образования первого поколения), примерная программа основного общего образования 

по обществознанию МО РФ 2004 года. Предлагаемая программа рассчитана на изучение 

обществоведческого курса в основной школе в объеме 34 часов учебного времени (по 1 часу в 

неделю в 10 классе), на основе учебника введение в обществознание под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.  

Данная программа продолжает авторскую линию курса «Обществознание» для основной 

школы и создает условия для подготовки обучающихся в старших классах. В ходе реализации 

данной программы используется учебно-методический комплект: 1. Введение в 

обществознание: 8-9 классы, под редакцией Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвещение,  

2010;  

2. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. Рабочая тетрадь по курсу «введение в 

обществознание»: 8 класс.- М.: Просвещение, 2006;  

3. Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И.Матвеев. Рабочая тетрадь по курсу Ввведение в 

обществознание»: 9 класс.- М.: Просвещение , 2006;  

4. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 классы. Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.- М.: Просвещение. 2005;  

5. Боголюбов Л.Н. Введение в обществознание. (6 кн.). М., «РЕПРО», 1996 (Брайль).   

6. Лабезникова А.Ю. Обществознание. ЕГЭ. Типовые тестовые задания. М., «Экзамен», 2005.   

7. Аверьианов Ю.И. Задания и тесты по обществознанию. 9 кл. ООО «ИПТК «ЛОГОС «ВОС» 

М.,2004  

8. Клименко А.В. Обществознание в вопросах и ответах. ООО «ИПТК «ЛОГОС «ВОС» М.,2004.   

  

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей.  
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Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей.  Цели курса:  

- развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества.  

— создание условий для социализации личности;   

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных 

для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и 

социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования;   

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой 

и экономической культуры;   

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

   

Содержание курса Курс 

включает в себя два раздела. Первый раздел — «Человек, 

природа, общество» —  

опирается на представление о человеке как биосоциальном существе, включенном в жизнь 

природы, малой группы, больших социальных общностей, в экономику, политику, культуру, 

общество в целом. При этом человек характеризуется и как субъект общественных отношений, 

специфически проявляющий себя в многообразных взаимосвязях с другими людьми, и как 

индивидуальность, самостоятельно определяющая свой жизненный путь, постоянно 

оказывающаяся перед нравственным выбором в различных жизненных ситуациях. Человек и 

человеческие отношения рассматриваются с точки зрения гармонизации жизненных установок 

и целей человека с требованиями, предъявляемыми ему со стороны тех природных и 

социальных образований, в которые он включен. Такой подход призван помогать гуманизации 

личности, ее отношений к природе, другим людям, к себе и вместе с тем ориентировать на 

гуманизацию всей социальной системы.   

Введение к курсу призвано сформировать у учащихся положительную установку на изучение 

нового для них обществоведческого предмета, а также познакомить с его ключевой идеей — 

идеей гуманизма. Эта идея в дальнейшем рассматривается в развитии в самых разных связях и 

проявлениях.   

В теме 1 «Что такое человек?» с опорой на психологию, этику, философскую антропологию 

раскрываются важные сущностные признаки, отличающие человека от других живых существ. 

Важно, что изучение возможностей, потребностей, способностей и интересов человека 

совпадает у учащихся с возрастом, когда каждый ставит перед собой вопросы: кто я? Каков я? 

Кем я буду? и т. п. Содержание темы позволяет приобщить учащихся к вопросам самопознания, 

самоопределения.   
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Тема 2 «Человек и природа» включает в себя два содержательных блока: первый — 

общефилософские аспекты взаимодействия человека с естественной природной средой; 

второй — вопросы социальной экологии, охраны окружающей природы, активного 

проявления человеческого отношения к живому и неживому в природе. Именно в этой теме 

целесообразно идти от местного материала, стимулировать учащихся к внимательному, 

вдумчивому и ответственному отношению к хрупкому миру вокруг нас. Тема позволяет 

раскрыть сущность человека через понимание им последствий собственного поведения в 

природе.  Тема 3. «Человек среди людей»- посвящена весьма значимым для старших 

подростков проблемам межличностных отношений, общения. Здесь дается взгляд на общество 

сквозь призму представлений различных малых групп, первичных коллективов, в которых 

реализует свой потенциал каждая личность. Тема не ограничивается семейным кругом, а дает 

возможность обсуждать отношения и между сверстниками, и между представителями разных 

поколений. В данной теме целесообразно идти от житейского опыта школьников, осмысливая 

его в ходе дискуссий, ролевых игр и других активных форм обучения, которые помогают 

развивать и обогащать практику учащихся, совершенствовать их компетентность в психологии 

общения. Большие возможности дает эта тема и для обсуждения актуальных молодежных 

проблем — моды, культуры поведения, выбора собственной линии во взаимодействии с 

живущими рядом людьми.  

В теме 4 «Человек в обществе» учащиеся знакомятся с основными сферами общественной 

жизни (экономической, социальной, политической, духовной), изучают многообразные 

общественные связи и отношения человека, получают представление о процессах, 

происходящих в современном обществе. При этом они осознают зависимость судьбы человека 

не только от состояния общества, но и от собственной социальной активности. На занятиях 

целесообразно привлекать текущую информацию, позволяющую раскрывать изучаемые 

положения на актуальных примерах.   

Второй раздел — «Гражданин, мораль, право» —  

знакомит с системой социальных норм (прежде всего моральных и правовых), гражданских 

качеств личности. Отображение нормативных требований, социальных норм в сознании 

человека позволяет ему полнее и адекватнее осознать социальную действительность, 

ориентироваться в ней, вырабатывать стратегию и тактику, планы и цели деятельности, 

сознательно регулировать свое поведение. С помощью социальных норм человек формирует 

собственные оценки и отношение к себе и другим, к своему поведению и поведению других 

членов общности или группы, к партнерам в непосредственном общении, к обществу в целом. 

Они являются и условием, и продуктом, и средством познания социальной действительности. 

Овладевая ими, человек вырабатывает отношение к фактам и процессам социальной жизни, 

социальным условиям своего существования и поведения, благодаря им оценивает эти условия 

и возможности. Только имея целостное представление о социальных нормах и следуя им, 

человек способен выработать высшие формы и средства регуляции поведения — ценностные 

системы и критерии, убеждения, идеалы, понимать взаимосвязь прав, свобод личности и ее 

гражданской ответственности.   

В 1 теме — «Личность и мораль» — характеризуются моральные ценности как критерий 

оценки нравственного поведения гражданина. При этом мораль понимается как изначально — 

по своей природе и сути — общечеловеческий феномен, как одно из проявлений культуры, 

духовной жизни наряду с другими (правом, искусством и т. д.).   
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Моральное добро рассматривается как точка отсчета в мире высших человеческих ценностей; 

оно обозначает то духовное пространство, внутри которого все общественные связи индивидов 

приобретают разумный человеческий смысл. При изучении темы важно избежать опасности 

педагогически необоснованной назидательности и излишнего морализаторства, не навязывать 

учащимся однозначные, готовые оценки человеческих поступков, а, напротив, предоставить 

школьнику возможность выработать собственное отношение к нравственному выбору в той или 

иной ситуации, рассмотреть его возможные последствия.   

Во 2 теме — «Гражданин, государство, право» — дается целостное представление о 

гражданине как свободном и ответственном члене общества.   

В 3 теме — «Права человека и гражданина» — характеризуются важнейшие стороны его 

частной и общественной жизни, которые раскрываются с позиций частного и публичного права, 

а также во взаимосвязи норм права и морали.  

При изучении второй и третьей тем привлекается текст Конституции Российской 

Федерации, как для конкретизации общих положений курса, так и для расширения знаний 

учащихся о правах и свободах граждан, о конституционном строе России.   

  

  

ПРОГРАММА «Введение в обществознание» - 34 часа  

  

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК. ПРИРОДА. ОБЩЕСТВО- 18 ч.  

Глава 1. Введение. Что такое человек (3 час.)  

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке.  

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству.  

Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя.  

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их 

знание и учет — условие гуманного отношения к людям. Возможности человека:  

физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в 

различных областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей.  

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность — степень развития 

способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер устойчивые индивидуальные 

особенности человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, 

воспитание и самовоспитание.  

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности».  

Ценности и идеалы человека.   

Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура 

творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре — необходимое условие 

человеческого существования. духовность и бездуховность.  

Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов 

на вопросы: кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни.  

Глава 2. Человек и природа (2 час.)  

Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей природной 

среды.   

Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек звено в цепи эволюции или 

«вершина пирамиды?   
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Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую природу. Прогрессирующий 

процесс загрязнения окружающей среды. Экологические кризисы в прошлом человечества. 

Особенности современного экологического кризиса. Есть ли пределы хозяйственной 

деятельности человека? Пути выхода из экологического кризиса. Природа — источник 

прекрасного. Природа и нравственность. Значение личного участия каждого человека в охране 

окружающей среды.   

Глава 3. Человек среди людей (5 час.)  

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения   

деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в 

межличностных отношениях.   

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми 

людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.   

Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. 

Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и 

санкции.   

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм,  конформизм. 

Свобода личности и коллектив.   

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга.  

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь — сложнейшее 

человеческое чувство. Любовь и другие чувства интерес, влюбленность. Особенности 

юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные 

отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная 

забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. 

Вежливость, такт,   

приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры 

общения и поведения. Юность — пора активного социального взросления.  

Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы.  

Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть?   

Повторительно-обобщающий урок по темам «Что такое человек. Человек среди людей».  

Глава 4. Человек в обществе (8 час.)  

Понятие общества. Основные сферы общественной жизни. Изменение положения человека в 

процессе развития общества. Пути к подлинно гуманному обществу. Нормы, регулирующие 

общественные отношения. Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество.   

Экономическая жизнь общества: понятие и основные элементы.   

Техника и технология. Научно-технический прогресс. НТР и ее социальные последствия.   

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов.  

Факторы производства.   

Рыночная экономика. деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Цена товара. Прибыль.  

Издержки производства. Предприятие.   

Роль государства в экономике. Госбюджет. Налоги. Экономика   

переходного периода в России.   

Социальная структура. Социальные группы и общности. Проблемы социального равенства.  

Социальные роли. Социальный статус. Социальный конфликт и пути его разрешения. Нации 

и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Проблемы межнациональных отношений в современном обществе.   
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Понятие о поколениях. Связь поколений или конфликт поколений? детство — особый период в 

жизни человека. Защита прав ребенка.   

Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. Политические организации.  

Многопартийность. Политическая деятельность: основные условия успеха.   

Происхождение и развитие государства и права. Государство, его формы. Политические режимы. 

Государство, в котором мы живем. Национально- государственное устройство.  

Местное самоуправление.   

Наука в современном обществе. Искусство и его виды. Место искусства в жизни человека.   

Многообразие и единство современного мира. Глобальные проблемы человечества.  

Перспективы развития общества.   

РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНИН. МОРАЛЬ. ПРАВО.- 15 ч.  

Глава 5. Личность и мораль (4 час.)  

Личность и моральная ответственность. Что такое личность? Мораль и право — величайшие 

общечеловеческие ценности. Моральный выбор, моральный контроль.   

Что такое мораль? Нравственность, мораль, этика. Моральная ответственность. Моральные 

ценности и идеалы. Добро и зло — основные понятия этики. Добро — выражение 

положительных моральных явлений. Зло —нарушение морали. Критерий морального 

поведения.   

Роль морали в жизни человека и общества. Моральная оценка. Мораль — регулятор 

деятельности. Человек не раб обстоятельств. Роль внутренних духовных убеждений.  

Воспитательная роль морали.  долг и совесть. Объективные обязанности и 

ответственность. долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека.   

Нравственные основы любви, брака и семьи. Любовь и мораль. Брак, семья и мораль.  

Моральный долг мужчины и, моральный долг женщины в семье.   

Нравственная культура. Мораль и выгода. Человек — творец самого себя. Моральные знания и 

практическое поведение человека. Критический анализ собственных помыслов и поступков.  

Глава 6. Гражданин. Государство. Право (4 час.)   

Роль права в жизни человека, общества, государства. Гражданин, гражданство и государство. 

Потребность людей в порядке и справедливости. Право — особый регулятор общественных 

отношений. Право — мера свободы. Нормы права, отрасли права. Соотношение права и закона.   

Правовая (юридическая) ответственность. Признаки и значение юридической ответственности. 

Правонарушение, его признаки и виды. Административный проступок. Преступление.  

Правоохранительные органы.   

Власть и право: право выше власти. Развитие учения о правовом государстве. Соединение силы 

государства и справедливости права.   

Гражданское общество и государство. Общественные объединения граждан.   

Правовое государство: сущность и основные признаки. Верховенство права. Незыблемость прав 

и свобод человека. Разделение властей. Структура высшей государственной власти в 

Российской Федерации: законодательная, исполнительная, судебная власть в РФ, институт 

президентства. Становление правового государства в РФ.   

Конституция Российской Федерации. На пути к Конституции. Структура Конституции РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Высший смысл и назначение Конституции РФ. Основные 

задачи Конституции РФ. Закрепление общепринятых международных стандартов прав 

человека. Федеративное устройство РФ.   
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РК. Устав Тюменской области – правовая основа развития ТО.  

Глава 7. Права человека и гражданина ( 7час.)  

Гражданин — человек свободный и ответственный. Гражданин — человек, имеющий права и 

ответственный за свои поступки. Высшие проявления гражданственности. Обязанности 

гражданина.   

Исторический путь утверждения прав человека. Международные правовые документы. 

Всеобщая декларация прав человека как идеал современного права. Права человека мера его 

свободы.   

Международное гуманитарное право. Необходимость защиты жертв вооруженных конфликтов. 

Задачи Международного комитета Красного Креста. Женевские конвенции о защите жертв 

войны. Основные нормы и значение международного гуманитарного права.   

Частная жизнь гражданина. Основные стороны частной жизни. Право на неприкосновенность 

частной жизни. Частное право.   

Имущественные отношения. Собственность и ее формы. Правовое регулирование 

имущественных отношений. Собственность и предпринимательство. Предпринимательская 

деятельность. Предпринимательская этика.   

Духовная жизнь. Право человека на духовную свободу. духовно богатый человек. Человеческое 

достоинство.   

Свобода совести. Религиозное верование. Притягательная сила и гуманистический смысл 

религии. Право на свободу совести.   

Правовые основы брака и семьи. Потребность человека в семье. Правовые основы 

семейнобрачных отношений. Принцип наилучшего обеспечения прав ребенка.  домашнее 

строительство. Личное и семейное потребление. Личный и семейный бюджет, деловая жилка. 

Справедливое распределение хозяйственных обязанностей в семье. Потребитель и его права.   

Публичная жизнь. Участие граждан в политике и управлении. Выборы. Референдумы.  

Публичное право. Политическая и правовая культура гражданина.   

Гражданские и политические свободы. Свобода собраний. Свобода ассоциаций. Свобода слова.  

Правовые ограничения гражданских и политических свобод.   

Труд. Трудовые отношения и их правовое регулирование. Трудовой договор. дисциплина труда.  

Охрана труда. Трудовая этика. Безработица. Рынок труда.   

Социальные права человека. Право на жилье. Здоровье под охраной закона. Право на социальное 

обеспечение. Социальное государство. Социальная политика.   

Право на образование. Образование — сочетание интересов личности и общества. Гуманизация 

образования. Самообразование. Основные звенья системы образования России. Право на доступ 

к культурным ценностям.   

Заключение. Выбор жизненного пути. Кем быть и каким быть? Овладение умением 

совершенствовать самого себя.  

Повторительно-обобщающий урок по курсу.-1 час.  

  

 Тематическое планирование курса   

«Введение в обществознание»  

  

№ Раздела  Тема раздела  
Количество 

часов  

 1  РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК. ПРИРОДА. ОБЩЕСТВО.-18ч.    
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 2  Глава 1.Что такое человек.  3  

3  Глава 2. Человек и природа.  2  

4  Глава 3. Человек среди людей.  5  

5  Глава 4. Человек в обществе.  8  

 6  РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНИН. МОРАЛЬ. ПРАВО.- 16ч.    

7  Глава 5. Личность и мораль.  4  

8  Глава 6. Гражданин. Государство. Право.  4  

9  Глава 7. Права человека и гражданина  7  

10  Повторительно-обобщающий урок по курсу «Введение в 

обществознание».  
1  

 11  Общее количество часов  34  

Планируемые результаты изучения учебного предмета :  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать  

• 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.  

Уметь  

• 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.).  

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;  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
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Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования являются:  

-сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата);  

-владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

-выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:  на использование 

элементов причинно-следственного анализа; на исследование несложных реальных связей и 

зависимостей;  

на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

на 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;  

на объяснение изученных положений на конкретных примерах; на 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; на определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

  

  

3.3.10 География  

5 - 8 класс  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «география» для 5-8 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства и образования науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897), на основе Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г.№1015 « Порядок организации и осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Приказа Министерства образования и науки России от 31.03.2014г №253 (ред. От 

05.07.2017) « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», учебных 
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программ по географии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений – 8-е изд., с 

изменениями. –– М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения).с учетом авторской 

программы по географии А.И. Алексеева и Николина В.В. и предметной линии учебников 

«Полярная звезда», М, Просвещение, 2016г.   

 Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развитии я 

учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 

их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития. Рабочая учебная 

программа включает разделы:  

- пояснительная записка;   

-планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.   

- содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);  

- календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

- перечень учебно-методического обеспечения.  

Целями изучения географии в основной школе являются:  

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

• формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях  

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);  

• понимание особенностей взаимодействия человека и ироды на современном этапе его 

развития с учётом исторических факторов;  

• познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России и мира;  

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде;  

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле;  

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства;  

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;  

• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических  

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

• понимание закономерностей размещения населения и Территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 
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факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания;  

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии, как возможной области 

будущей практической деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 

с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих.  

  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 

материал и др. Обучающиеся включаются вкоммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. Учебное содержание курса 

географии в линии «Полярная сконструировано по блокам, в которых комплексно изучаются: с 

5 по 7 класс - география планеты, с 8 по 9 - география России.  

• Содержание курса 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний о 

неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо-

картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и карта — 

выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве; знаний о Земле как планете Солнечной системы и о 

следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении людей 

планете, о государствах и их столицах.  

• Содержание курса для 7 класса способствует углублению знаний обучающихся о 

природных закономерностях и о населении планеты; развитию базовых знаний 

страноведческого характера: о природе материков и океанов, их регионов и стран, о 

людях, их населяющих, о культурных традициях, особенностях их жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях.  

• Содержание курса для 8 класса способствует формированию у учащихся 

географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности; 

установление взаимосвязи трёх основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства России.   
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Изучение географии на первой ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности.  

 В процессе обучения на уроках используются различные современные педагогические 

технологии:  

- проблемное обучение, через создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению;  

- разноуровневое обучение позволяет помогать слабому, уделять внимание сильному, 

реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании;  

- проектные методы обучения, работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению;   

-исследовательские методы в обучении дают возможность учащимся самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения.   

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов 

обучающих игр;  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

- информационно-коммуникационные технологии  

- здоровьесберегающие технологии, имеют особое значение в процессе работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья.  

В учебном плане на изучение курса в 5 и 6 классах отводится 34 часа в год, из расчета 1 

учебный час в неделю  

Планируемые результаты освоения курса географии 5 класса.  

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 
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государственные потребности и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

• Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения.  

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 

своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, доступными инструкциями и 

техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к 

другому человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

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

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

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

индивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю- 

жизни и здоровью людей;  
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10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

• Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные;  

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 

оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;  

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы;  

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые 

инструменты и технические средства информационных технологий;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики;  

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 
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позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия.  

• Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются:  

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 

её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания;  

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности.  

  

Содержание курса 5 класса «География Земли»  

Раздел 1. Источники географической информации  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований.  
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Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов абсолютных высот. Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Раздел 2. Природа Земли и человек  

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших 

форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и 

дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека  

в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа.  

9 – 10 класс  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «география » для 9-10-х классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного среднего (полного) общего образования по географии. (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004N 1089(ред. от 23.06.2015)"Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования"), и на основе приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.04.2002г. №29/ 2065-п «об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 года № 1089»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовытельным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Приказа Минобрнауки России от 

31.03.2014г №253 (ред. От 05.07.2017) « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» ,учебных программ по географии для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений – 8-е изд., с изменениями. – М.: Просвещение, 2010) с учетом авторской программы 

по географии России (авторы: Баринова И.И., Дронов В.П.) Программы для 

общеобразовательных учреждений;. 6-11 классы.- М., «Дрофа», 2009.   

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развитии я 

учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 

их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития. Рабочая учебная 

программа включает разделы:  

- пояснительная записка;   

- учебно-тематический план;   

- содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);  

- требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной программе;  - 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

- перечень учебно-методического обеспечения.  

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 
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поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности.  

 В процессе обучения на уроках используются различные современные педагогические 

технологии:  

- проблемное обучение, через создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению;  

- разноуровневое обучение позволяет помогать слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании;  

- проектные методы обучения, Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению;   

-исследовательские методы в обучении дают возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 

что важно при формировании мировоззрения.   

- лекционно-семинарско-зачетная система (Данная система используется в основном 

в старшей школе, т.к. это помогает учащимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает 

возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся;  

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и 

других видов обучающих игр;  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

- информационно-коммуникационные технологии  

- здоровьесберегающие технологи, имеют особое значение в процессе работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

В учебном плане образовательного учреждения на изучение курса в каждом классе 

отводится 70 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. Программа включает в себя 

следующие разделы:   

9класс.  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество часов  

1  Введение  1  

2  Население России  13  

3  Хозяйство России  54  

  

  

Содержание учебного курса 9 класса «География России»:  

  

Население России (13 ч)  

  

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное 

движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения.  

Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. 

Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. Выявление 
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территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения России. 

Определение основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных 

территорий.  

Хозяйство Росси (56 ч)  

Хозяйство России. Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная основа хозяйства. 

Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. Особенности отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства.  

Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу  

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных 

ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов.  

Основные ресурсные базы.  

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в 

развитии сельского хозяйства страны. Понятие об агропромышленном комплексе (АПК). 

Основные проблемы развития российского АПК.  

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и 

технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство.  

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального 

богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География пушного 

промысла. Выращивание пушного зверя.  

Рыбное  хозяйство.  Доминирующая  роль  морского  промысла.  Специфика 

 основных рыбопромысловых  бассейнов.  Ведущая  роль  Дальневосточного 

 бассейна.  География переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и 

озерного рыбоводства.  

Практические работы. 1. Определение тенденций изменения числа занятых в различных сферах 

народного хозяйства. 2. Составление типовой схемы АПК. 3. Определение по картам основных 

р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов животноводства.   

Резерв – 3 часа.  

 Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье  

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 

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. Современные проблемы газовой промышленности  
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Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка, Социальные и экологические 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.  

Практическая работа. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам.  

Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества  

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности производящих их 

отраслей.  

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные 

проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России в мире по 

запасам металлических руд и производству продукции металлургии.  

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы 

металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. Химическая 

промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль химизации 

хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической промышленности. 

Группировка отраслей химической промышленности, особенности их географии. Основные 

химические базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая 

промышленность \ и охрана окружающей среды.  

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место 

России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей 

лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей.  

Практические работы. 1. Изучение факторов, влияющих на размещение ЧМ и ЦМ. 2. 

Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия. 3. Составление схем внутриотраслевых и межотраслевых связей 

ХП.   

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких 

отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса 

и его конверсии.  

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам.  

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. 

Пищевая проблема в России.  

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями.  

География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности.  
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Тема 3. Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные услуги 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. 

Отрасли третичного сектора и окружающая среда.  

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и 

воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура; ее 

состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к 

рынку. Перспективы развития комплекса.  

Практическая работа: Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому плану.  

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской науки. 

Технополисы.  

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека. 

Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его благоустроенности в России. 

Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного 

хозяйства в России.  

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 

хозяйства.  

Группировка отраслей по различным показателям.  

Требования к уровню подготовки учащихся  

1. Называть и (или) показывать:  

 предмет изучения географии России; основные средства и методы 

получения географической информации:  

субъекты Российской Федерации;  

пограничные государств;  

особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и 

сухопутных границ России; границы часовых поясов: основные геологические эры, 

структуры земной коры, сейсмически опасные территории; климатообразующие факторы, 

особенности погоды в циклонах и антициклонах; распределение рек страны по бассейнам 

океанов; основные области современного оледенения и крупные ледники: зональные типы 

почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах;  

основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; важнейшие  природно-хозяйственные  объекты  страны, 

 в  том  числе  центры: промышленные, транспортные, научно 

информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические, 

районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные:  

 народы, наиболее распространенные языки, религии; примеры рационального и 

нерационального размещения производства; объекты Всемирного культурного и 

природного наследия России (список ЮНЕСКО);  

районы,  подверженные  воздействию  стихийных  природных  явлений 

 (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.); экологически неблагополучные 

районы России: маршруты и территории первооткрывателей и исследователей 

территории России.  

2. Определять (измерять):  
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географическое положение объектов; разницу 

в поясном времени территорий; погоду по 

синоптической карте;  

параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации.  

3. Описывать:  

географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его 

виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); образы природно-

хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового промышленного, 

сельскохозяйственного, городского, транспортного или  

рекреационного строительства; особенности 

быта и религии отдельных народов.  

4. Объяснять:  

роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических 

проблем страны;  

влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России;  

образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; образование атмосферных фронтов, 

циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды, образование смога;  

влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; как 

составляют прогноз погоды;  

распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов 

и освоение территории человеком; почвообразовательные процессы, особенности 

растительного и животного мира природных зон;  

причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории 

страны;  

разнообразие природных комплексов на территории страны; различия в естественном 

приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации отдельных территории, 

направления миграций, образование и развитие разных форм городского и сельского 

расселения;  

изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства 

и основную специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий; 

особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их 

социально-экономического развития;  

роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; причины 

изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; особенности орудий труда, 

средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как 

результат приспособления человека к окружающей среде в разных географических 

условиях; объяснять причины географических явлений на основе применения понятий:  

«геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; "мелиорация ": «агломерация»; «мегаполис »; «трудовые 

ресурсы»; «концентрация»; «специализация»; «кооперирование'; «комбинирование»; 
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«топливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития 

хозяйства.  

5. Оценивать и прогнозировать: природно-ресурсный 

потенциал страны, региона;  

экологическую ситуацию в стране, регионе  

изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных 

и антропогенных факторов;  

изменния в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; развитие и проблемы хозяйства 

районов страны, своего региона и своей местности. 10 класс  

Учебно-тематический план  

  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество 

часов  

  

1  Введение . Экономическое районирование России.  1  

2  География крупных регионов России:  

Европейская Россия  

Азиатская Россия  

64  

42  

22  

3  Россия в современном мире  1  

  

  

Содержание учебного курса « География России» 10 класс.  

География крупных регионов России Тема 

1. Районирование России  

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно- 

хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Виды районирования:  

сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов 

районирования России. Географическое положение регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.  

Оценка экологической ситуации в разных регионах России.  

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России.  

Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион)  

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на западе 

России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 

рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. Самый 

полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа 

формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть 

страны.  

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве 

страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия.  
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Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере 

ВосточноЕвропейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности 

экономикогеографического, геополитического и эколого-географического положения. Влияние 

географического положения и природных условий на освоение территории, жизнь людей, 

специализацию.  

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. 

Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, богатство 

озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. 

Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. 

Ресурсы шельфовой зоны.  

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, 

традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины.  

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

подрайонов.  

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны природы 

Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном.  

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей 

ДвинскоПечорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства Европейского Севера.   

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах 

развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности географического 

положения района.  

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, 

густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание 

Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и 

культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона 

«Янтарь».  

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Факторы 

формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов.  

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной 

деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — очаг русской национальной 

культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая 

численность и плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный 

характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. 

Высокий уровень развития и концентрации науки. Го рода науки.  

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК 

в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. 

Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические и 
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природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона.  

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, социальные и 

экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного региона.   

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. Нижегородская и 

Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов.  

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова, 

Смоленска.  

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных промыслов 

Центральной России. 3. Изучение внешних территориально-производственных связей 

Центральной России  

 Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный 

регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. Геополитическое положение 

района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, 

промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы.  

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 

природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы.  

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. 

Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность 

обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение.  

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 

Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства 

страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона.  

Практическая работа. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе.  

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение осадков. 

Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их влияние на 

развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной 

организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав 

населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. 

Территориальная организация расселения и хозяйства.  

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая 

позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная 

пищевая промышленность.  
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Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные центры. 

Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

сложный этнический и религиозный состав населения. 2. Экологические и водные проблемы 

Волги — оценка и пути решения.  

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение 

Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль Урала в природе и 

хозяйстве.  

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние 

геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности на 

Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала.  

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две меридиональные 

полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их формирование.  

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности климата 

Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о значимости его ресурсов.  

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. Проблемы 

населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание 

развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала.  

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия.  

Практическая работа 1. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения 

экологических проблем.  

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион)  

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и 

освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге.  

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях.  

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, 

между Уралом и Енисеем.  

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 

положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. Карское 

море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность 

природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких 

гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических 

условий. Высотная поясность.  

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека.  
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Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы.  

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. 

Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Транссибирская 

магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — Ямбург. Современные проблемы и 

перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем Западной Сибири.  

Практическая работа. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для 

жизни и быта человека.   

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль 

реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские 

исследователи северных морей.  

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 

строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких 

металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный климат, 

инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на 

особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы.  

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные ресурсы. Тайга 

— основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. 

Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. 

Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы.  

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелевокобальтовой 

провинции. Основание Норильска.  

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад 

ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 

промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК 

в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности.  

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района.  

Якутские алмазы, город Мирный.  

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и 

авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие 

культурно-исторические, промышленные, транспортные центры.  

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы района.  

Практические работы. 1.Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, 

промышленные центры). 2. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни 

человека в сельской местности и городе.  
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Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной Сибири, вдоль 

Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными государствами: Китаем, 

Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. БАМ  

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья.  

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. Гидроэнергетическое 

значение рек. Особенности и проблемы Байкала.  

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные 

инверсии. Многолетняя мерзлота.  

Природные ресурсы: минеральные, лесные.  

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской 

магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр.  

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование Ангаро-

Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых ресурсов. 

Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. 

Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), Читинская 

область. Перспективы освоения зоны БАМа.  

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.  

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной Сибири.   

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения: 

сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и островной частей.  

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской 

и русско-японской границ.  

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность 

территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, 

термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд 

цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и 

обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения 

населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. 

Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы.  

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга.  

Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. 

Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана 

биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и 

проблемы океанического хозяйства на востоке региона.  

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли 

военнопромышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные 

почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. 

Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. 

Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток — 
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торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона.  

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная дискуссия: свободные 

экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития.  

Тема 4. Россия в современном мире  

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных связей России. ОБЪЕКТЫ МИРОВОГО ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ В РОССИИ.  

География своей республики (края, области). Определение географического положения территории, 

основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов.  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ТОПОНИМИКА.  

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, 

географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание.  

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими странами 

мира.  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

Называть и (или) показывать:  

 предмет изучения географии России;  

 основные средства и методы получения географической информации:  

 субъекты Российской Федерации;  

 пограничные государства;  

 особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских 

и сухопутных границ России;  

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования;  

 важнейшие  природно-хозяйственные  объекты  страны,  в  том  числе 

 центры: промышленные,  транспортные,  научно-информационные, 

 финансовые,  торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы нового 

освоения, старопромышленные и депрессивные:  

 народы, наиболее распространенные языки, религии;  

 примеры рационального и нерационального размещения производства;  

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);  

 районы,  подверженные  воздействию  стихийных  природных  явлений 

 (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.);  

 экологически неблагополучные районы России:  

  

2. Определять (измерять):  

 географическое положение объектов;  

 разницу в поясном времени территорий;  

 погоду по синоптической карте;  

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации.  

3. Описывать:  
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 географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его 

виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.);  

 образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или  

рекреационного строительства;  

 особенности быта и религии отдельных народов.  

4. Объяснять:  

 роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических 

проблем  страны;  

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России;  

 распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов 

и освоение территории человеком;  

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства 

и основную специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий;  

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их 

социально-экономического развития;  

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;  

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры;  

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;  

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в 

разных географических условиях;  

 объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: «трудовые 

ресурсы»; «концентрация»; «специализация»; «кооперирование'; «комбинирование»; 

«топливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития 

хозяйства.  

1. Оценивать и прогнозировать:  

 природно-ресурсный потенциал страны, региона;  

 экологическую ситуацию в стране, регионе  

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных 

и антропогенных факторов;  

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений;  

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности.  

3.3.11 Физика  

7 -8 класс  

Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 № 1897)  
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 "Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (ред. От 05.07.2017) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"  

4. авторской программы Е. М. Гутника, А.В. Пёрышкина «Физика. 7 - 9 классы».  

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 

их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития.  Значение физики в 

школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, 

её влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. Обучение физике вносит вклад 

в политехническую подготовку путём ознакомления учащихся с главными направлениями 

научно-технического прогресса, физическими основами работы приборов, технических 

устройств. Курс физики ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации. Основная концепция программы - заключается в повышении и 

эффективности полученных знаний и практическое использование. Обоснованность в том что, 

обеспечивает обучающимся компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, 

связанных с явлениями природы. Данный учебный предмет входит в число естественных наук, 

изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. Для изучения 

курса рекомендуется классноурочная система с использованием различных технологий, форм, 

методов обучения.  Рабочая учебная программа включает разделы:  

- пояснительная записка;   

- учебно-тематический план;   

- содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);  

- требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной программе;   

- календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

- перечень учебно-методического обеспечения.  

   Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 -развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности;   

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними;   

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира;   

 -понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире;   

- овладение учащимися научным подходом к решению различных задач;   
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- овладение умениями формировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты. Достижение этих целей обеспечивается решением 

следующих задач:   

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;   

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;   

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;   

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека.  

 В процессе обучения на уроках используются различные современные педагогические 

технологии:  

- проблемное обучение, через создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению;  

- разноуровневое обучение позволяет помогать слабому, уделять внимание сильному, 

реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании;  

- лекционно-семинарско-зачетная система (данная система используется в основном в 

старшей школе, т.к. это помогает учащимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает 

возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся;  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

- информационно-коммуникационные технологии  

- здоровьесберегающие технологии, имеют особое значение в процессе работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

В учебном плане образовательного учреждения на изучение курса в каждом классе 

отводится 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. Программа включает в себя 

следующие разделы: " Физика и физические методы изучения природы", " Механические 

явления", " Тепловые явления", " Электромагнитные явления", " Квантовые явления".  

В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания государственного 

образовательного стандарта по физике. Прямым шрифтом указан учебный материал стандарта, 

подлежащий обязательному изучению и итоговому контролю знаний учащихся. Курсивом указан 

материал стандарта, который подлежит изучению, но не является обязательным для итогового 

контроля и не включён в требования  к уровню подготовки учащихся.   

7 класс  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физика».  

Личностными результатами обучения физике являются:   
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сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;   

убеждённость в возможности познании природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;   

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  готовность 

к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;   

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – 

ориентированного подхода;   

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.   

  

Метапредметными результатами обучения физике являются:   

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий  

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами,   

овладение УУД на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;   

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;   

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа, отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;   

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;   

освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем;   

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей , 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения , вести дискуссию.  Общими 

предметными результатами обучения физике являются:   

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;   

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;   

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на применение 

полученных знаний;   
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умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;   

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей;   

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;   

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации.   

Частными предметными результатами изучения курса физики в 7 классе являются:  

понимание и способность объяснять физические явления, как свободное падение, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел,  

умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, работу 

силы, мощность, кинетическую  Энергию, потенциальную энергию;   

владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы нормального давления, силы Архимеда от объёма вытесненной воды;   

  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии;   

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;   

овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики;   

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др).  

  

Учебно-тематический план  

  

№  п/п  Наименование  раздела  Количеств 

о часов  

В том числе:  

Лабораторн 

ые и 

практич 

Контро 

льные  

работы  

   еские  

работы  

 

1  Введение   4  1  -  

 2  
Первоначальное строение вещества  6  1  -  
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3  Взаимодействие тел   22  4  1  

4  Давление твердых тел жидкостей и 

газов  

23  1  2  

5  Работа и мощность  13  2  1  

Итого:    68  9  4  

Требования к уровню подготовке учащихся 7 класса  

   В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  Знать/ 

понимать:  

● смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие;  

● смысл физических величин; скорость, масса, сила, путь, время., работа, механическая 

энергия, кинетическая энергия, потенциальная энергия, мощность, давление;  

● смысл физических законов; всемирного тяготения, сохранения энергии, закона Паскаля;  

● вклад российских и зарубежных учёных; Галилея, Ньютона, Ломоносова, Паскаля, 

Архимеда; Уметь:  

● описывать и объяснять физические явления и свойства тел; движение тел, свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел;  

● отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных, приводить примеры показывающие, что: наблюдение и эксперимент является 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов, физическая теория даёт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления;  

● приводить примеры практического использования физических знаний, воспринимать и на 

основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию:  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

● обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов;  

● оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

Содержание по учебному предмету Введение 

(4ч)  

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: решать качественные задачи на измерение физических величин, на 

распознавание тел, веществ, физических явлений, использовать электрические приборы в жизни.  

Демонстрации  

Наблюдение физических явлений:  

1. Свободное падение тел.  

2. Колебания маятника.  

3. Притяжение стального шара магнитом.  

4. Свечение нити электрической лампы.  
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5. Электрические искры.  

 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора»  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов)  

Строение вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел. Объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 

строении вещества.  

Вопросы курса физики  

  

Базовые предприятия 

Тюменской области  

Актуальная тематика для 

региона  

Строение вещества.  

Делимость вещества  

ИП Черемисов И.С., г. Ишим 

ООО «Кондитерская фабрика 

«Кураж»», г. Ялуторовск  

Получение гранулированных  

кормов для животных  

  

Броуновское движение.  

Диффузия. Диффузия в 

природе и быту.   

ИП Кизеров В.Л., Омутинский 

р-н   

ООО «Сладковская товарное 

рыбоводческое хозяйство» ИП  

Никулин В.Н., юргинский р-н  

ООО «Берри - Маркет»  

ОАО «Профилакторий  

«Светлый», г. Ялуторовск  

Цех по переработке молока  

Производство сапропеля и 

высококачественных 

удобрений, биотоплива 

Производство сапропеля 

Переработка и реализация 

дикоросов  

Лечебно-оздоровительные 

услуги  

Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел.  

ООО «ИК Полимер»   

  

  

  

  

  

  

  

ООО «Солекс» Тюменский р-н  

Экскурсия; Заполнение 

таблицы: «Дать характеристику 

агрегатного состояния 

вещества» (по внешним 

признакам, с использованием 

других информационных 

источников, литературы и пр.) 

Трубная изоляция, демпферная 

лента, жгуты, фальгированное 

полотно  

Экскурсия; Заполнение 

таблицы: «Дать характеристику 

агрегатного состояния 

вещества» (по внешним 

признакам, с использованием 

других информационных 

источников, литературы) 

Производство строительной 

арматуры из полимерных 

композиционных материалов  

  

 Интеграция предметов:  

География: термометр, барометр (измерение физических величин, цена деления)  

Информатика: методы научного познания (информация, процесс и т.д.) Демонстрации  

1. Диффузия в растворах и газах, в воде.  
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2. Модель хаотического движения молекул в газе.  

3. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании.  

 Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел» Взаимодействие 

тел (22 часа).  

Механические явления. Динамика  

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Равномерное 

движение. Скорость. Средняя скорость. Методы измерения расстояний, времени и скорости.  

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути 

от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы упругости от удлинения 

пружины. Практическое  

применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его 

скорости.  

Демонстрации  

1. Равномерное прямолинейное движение.  

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета.  

Масса – скалярная величина. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности.  

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Сила – векторная величина. Сложение сил.  

Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов:  

весов, динамометра.  

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» Лабораторная 

работа №4 «Измерение объёма тела»  

Лабораторная работа №5 «Определение плотности твёрдого тела»  

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

Контрольная работа №1 «Движение и взаимодействие тел» Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов (23 часа).  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. Работа. Мощность. Условия равновесия тел. Объяснение устройства и 

принципа действия физических приборов и технических объектов: барометра. 

Лабораторная работа №7 «Измерение выталкивающей (архимедовой) силы»   

Контрольная работа №2 «Закон Паскаля»  

Контрольная работа №3 «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»  

Вопросы курса 

физики  

  

Базовые 

предприятия  

Тюменской 

области  

Актуальная тематика для региона   

Плотность вещества. 

Методы измерения 

массы и плотности.  

ООО «Неоком» 

Исетский район  

Упаковочная тара различной плотности и 

конфигурации   

Лабораторная работа «Определение плотности 

полимера»;  

ООО  

«КоопХЛЕБ»,  

Армизонский р-н  

Оборудование для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий;  

Почему масса буханки горячего хлеба больше, 

чем буханки сухого хлеба.  
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Давление.  

Атмосферное 

давление. Закон 

Паскаля. 

Гидравлические 

машины. Закон 

Архимеда. Условие 

плавания тел.  

  

  

  

  

ООО «ТМК»  

«Гермес»  

Тобольский р-н  

ООО ПК  

«Мебельгрупп» г.  

Тюмень  

Производство керамзитоблоков  

  

Корпусная, мягкая и металлическая мебель   

Разработка сборника качественных задач  

(Почему шарик нельзя надуть в форме кубика)  

ООО «Стройком» г.  

Ишим  

Никулин В.Н.»  

Юргинский р-н  

ООО «ТСК Регион» 

г. Ялуторовск  

Строительство: брусчатка, гаражи, ЖБИ; 

Почему, если выстрелить в сырое яйцо оно 

разлетится? А если выстрелить в вареное, 

то останется только отверстие? Разработка 

сборника задач; Экскурсия на водозабор.  

  

  

  

  

  

ООО «РАУШ» г. 

Ялуторовск  

ООО «ПФК» 

Аура» Тюменский 

район  

ООО «Солекс»  

Тюменский р-н  

ООО «Арго-ЛЕС»,  

Тюменский р-н  

ООО  

«Стройпрогресс»  

Упоровский р-н 

ООО «Гелиос 

плюс», г. 

Ялуторовск  

Разработка сборника задач; (почему вода не течет 

вверх?) Экскурсия.  

Изготовление стройматериалов методом 

вибропрессования  

Производство строительной арматуры из 

полимерных композиционных материалов 

Лесовозная и лесозаготовительная техника   

Глубокая переработка древесины  

Предприятие по переработке древесины низкого 

предела  

ООО «Неоком»  

Исетский район П 

Родыгин С.П., 

Исетский р-н  

Упаковочная тара различной плотности и 

конфигурации  

  

Производство перепелиных яиц  

ИП Соколовская 

Е.А. г. Тюмень  

Изготовление материалов для дренажа и 

водоотведения (гофратруба).  

Тобольск - полимер  

ИП Кизеров В.Л., 

Омутинский р-н  

Цех по переработке молока  

Змановский Д.А., 

Тюменский р-н (р. 

п. Богандинский)  

Производство бутилированной воды   

Экскурсия;  

Подборка опытов;  

Исследование свойств газированной воды (проект)  

ООО  

«Заготовитель», 

Ярковский р-н  

Производство рапсового растительного масла и 

жмыха  Экскурсия;  

Работа Гидравлического пресса  
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ИП Воротников  

К.А., Абатский р-н  

  

Добыча и переработка сапропеля, судоходная и 

грузовая техника Расчет задач на определение 

водоизмещения(Составить сборник прикладных 

задач)  

  

Интеграция предметов:  

Механика:  

Биология: Соединение костей (рычаг)  

Полет птиц, движение рыб (плавание, воздухоплавание)  

Статическая работа (поддержка мышц позвоночника)  

Амортизация стоп (Сила упругости)  

География: определение географических координат землетрясения 

и вулканы.  

Определение относительной высоты точки над уровнем моря (нивелир).  

Информатика: моделирование всех видов движения (графики, таблицы, диаграммы) 

Решение задач по алгоритму Молекулярная физика:  

Химия: вещество, атомы, молекулы.  

Диффузия (приготовление растворов)  

Кристаллические решетки, физические явления (Агрегатные состояния вещества) Биология: 

диффузия в органах дыхания.  

Движение крови по сосудам (работа сердца, как жидкостного насоса). Механизм 

вдоха и выдоха (давление газа, атмосферное давление)  

География: современная металлургия – (Агрегатные состояния вещества) Информатика: 

создание моделей агрегатных состояний вещества.  

Решение задач по алгоритму.  

Работа и мощность. Энергия (13 часов)  

  Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Использование простых 

механизмов в повседневной жизни. Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов: простых механизмов.  

Лабораторная работа №8 «Выяснение условия равновесия рычага»  

Лабораторная работа №9 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

Контрольная работа №4 «Работа. Мощность. Энергия»  

  

8 класс  

 В учебном плане образовательного учреждения на изучение курса в каждом классе 

отводится 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю, в 10 классе 66 часов, из расчета 2 

часа в неделю. Программа включает в себя следующие разделы: " Физика и физические методы 

изучения природы", " Механические явления", " Тепловые явления", " Электромагнитные 

явления", " Квантовые явления".  

В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания государственного 

образовательного стандарта по физике. Прямым шрифтом указан учебный материал стандарта, 

подлежащий обязательному изучению и итоговому контролю знаний учащихся. Курсивом указан 

материал стандарта, который подлежит изучению, но не является обязательным для итогового 

контроля и не включён в требования  к уровню подготовки учащихся. Из программы 8 класса в 



 

304  
  

9 класс перенесены 2 темы: «Электромагнитные явления» и «Световые явления», а из программы 9 

класса в 10 класс перенесены 3 темы: «Механические колебания и волны. Звук», 

«Электромагнитное поле» и «Строение атома и атомного ядра».   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физика».  

Личностными результатами обучения физике являются:   

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;   

убеждённость в возможности познании природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;   

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  готовность 

к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;   

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – 

ориентированного подхода;   

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.   

Метапредметными результатами обучения физике являются:   

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий   

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами,   

овладение УУД на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;   

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;   

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа, отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;   

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;   

освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем;   

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей , 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения , вести дискуссию.   

Общими предметными результатами обучения физике являются:   

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;   

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
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зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;   

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на применение 

полученных знаний;   

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;   

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей;   

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;   

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации.   

Частными предметными результатами изучения курса физики в 8 классе являются:  

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, отражение и преломление света;  

 умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 

силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

 овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, угла отражения от угла падения света;  

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля – Ленца);  

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики;  

 способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). Учебно - 

тематическое планирование  

№  п/п  В том числе:  
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Наименование  

раздела  

Количество 

часов  

Лабораторные 

и  

практическ 

ие   

работы  

Контрольные  

работы  

1  Тепловые явления.   14  2  1  

 2  
Агрегатные состояния 

вещества  

15  -  2  

3  Электрические 

явления   

39  5  1  

Итого:    68  7  4  

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса  

В результате изучения физики ученик должен Знать/понимать:  

- смысл понятий: электрическое поле.   

- смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока.  

- смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца. - Уметь:  

- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов.   

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;   

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи.   

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых явлениях.   

- решать задачи на применение изученных физических законов;  

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем);  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники;  
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- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире.  

  

Содержание по учебному предмету Тепловые 

явления (14 ч.)  

 Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.   

Актуальная тематика для региона  

Использование материалов с низкой теплопроводностью в строительстве, изучение вопросов 

энергосбережения: ООО «Трубный завод «СИБГАЗАППАРАТ» группа ПОЛИПЛАСТИК, 

производство керамического кирпича ООО «Дорстрой – инвест», г. Ишим, керамического 

кирпича и керамических блоков ЗАО «Богандинский кирпичный завод»; стеновых панелей ООО 

«Завод ЖБИ 5», г. Тюмень, ООО «Артель-С» г. Тобольск. Получение материалов для 

производства стеновых блоков Абатский район Ст-Маслянское месторождение ПГС. Расчет 

теплопотребления на отопление и вентиляцию с использованием удельной теплоты сгорания 

природного газа и нефти (на примере данных ООО «Центр Международной торговли Тюмень», 

группа компаний «Альберго»). Учет теплопередачи в строительстве и работе теплиц на примере 

тепличного комбината ООО «ТК Тюмень АГРО» по производству плодоовощной продукции в 

закрытом грунте. Использование полиэтиленовых пленок различной плотности и прозрачности 

ООО «Нео-Ком» Исетский район. Учет теплопередачи в работе инкубаторов Боровской, 

Пышминской, Каскаринской птицефабрик. Производство древесного угля, строительство 

пиролизных печей для производства древесного угля Аромашевский район. Решение задач на 

уравнение теплового баланса, создание проектов на материале деятельности «ЗАО «ФАТУМ», 

Молочного комбината «Ялуторовский», ООО «Эко-Нива АПК Холдинг». Способы измерения 

температуры воздуха, воды, почвы, нефтепродуктов, молочных продуктов, влажности воздуха   

Интеграция предметов естественнонаучного цикла  

Биология: терморегуляция (8 класс),   

Химия: вещество, молекулы, атомы, количество вещества (8 класс); тепловые эффекты: экзо и 

эндотермические реакции (8 класс)  

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по 

алгоритму (все классы);  

География: термометр (6 класс); виды топлива и их получение (9 класс); загрязнение среды 

продуктами сгорания топлива (9 класс) Демонстрации.   

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем 

излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Исследование изменения со 

временем температуры остывающей воды.  

Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры»  

Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»  

Контрольная работа №1 «Тепловые явления»  

Агрегатные состояния вещества (15 ч.)  

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная 
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влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 

двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Актуальная тематика для региона  

Создание особых условий (температура, влажность воздуха) для выращивания плодоовощной 

продукции в закрытом грунте ООО «ТК Тюмень Агро». Учет температуры и влажности воздуха 

в производстве кондитерских изделий (Кондитерское производство), при работе мельниц и 

элеваторов. Принцип действия паровых и газовых турбин, используемых на ТЭЦ. Производство 

тепловых двигателей на моторостроительном заводе Тюмени. Использование данных о 

температуре воды в термальных источниках «Кулига – парк», базы отдыха «Верхний Бор», 

термального парка «Фешенель» (ООО «Долина Карабаш») в расчетных задачах с применением 

уравнения теплового баланса. Использование информации об изменении агрегатных состояний 

вещества ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Тобольск-Нефтехим», 

ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат». Использование информации об 

инвестиционных проектах агропромышленного комплекса и пищевой промышленности ООО  

УК «Дамате», ООО «УК «ARSIB holding group», ООО» Эвика – Агро», ЗАО «Племзавод 

«Юбилейный» для составления условий и решения задач на тепловые процессы.  

Интеграция предметов естественнонаучного цикла  

Биология: газообмен в легких и тканях, парциальное давление  

Химия: агрегатные состояния вещества, кристаллические решетки (8 класс)  

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по 

алгоритму (все классы); создание моделей агрегатного состояния вещества, фазовых переходов 

(9, 11 класс)  

География: круговорот воды в природе в теме «Атмосфера» (6-8 классы); климат России (8 класс); 

современная металлургия (9 класс) Демонстрации.   

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление 

и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство 

четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.   

Контрольная работа №2 «Нагревание и плавление кристаллических тел»  

Контрольная работа №3 «Кипение, парообразование и конденсация»  

Электрические явления (39 ч.)  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов.   

Актуальная тематика для региона  

Учет статического электричества при производстве, транспортировке и хранении жидкого 

топлива ОАО «НК «Роснефть», ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», ООО 

«Тобольск – Нефтехим», ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат», в работе ТЭЦ, 

АЗС, КСК. Учет статического электричества при переработке и копчении рыбы Ишим, 

производственный комплекс переработки рыбы, ООО «Эра-98» Тюменский район. Применение 

приборов, основанных на влиянии электричества на здоровье человека санаторно-курортные 

комплексы региона  

Интеграция предметов естественнонаучного цикла  
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Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по 

алгоритму (все классы)  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители 

электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. 

Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников.  Работа и мощность тока. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.  

Актуальная тематика для региона  

ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования» (Бейкер Хьюз) – производство 

нефтепогружного силового кабеля - проводника электрического тока с определенными 

характеристиками (удельное электрическое сопротивление, длина, площадь поперечного 

сечения, максимальное значение напряжения и тока, масса единицы длины кабеля). Требования 

к использованию кабеля в условиях погружения и эксплуатации в нефти. Производство 

аккумуляторов Тюменский аккумуляторный завод. Использование информации об 

электроснабжении предприятий региона в качестве данных для составления и решения расчетных 

задач.  

Интеграция предметов естественнонаучного цикла  

Биология: рефлекторная регуляция, разность потенциалов (8 класс)  

Химия: электролиз (9, 11 классы); строение проводников, полупроводников и диэлектриков (9, 

11 класс)  

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по 

алгоритму (все классы) Демонстрации.   

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного 

тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.  

Лабораторная работа №3 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на её участках»  

Лабораторная работа №4 «Измерение напряжения на различных участках цепи»  

Лабораторная работа №5 «Регулирование силы тока реостатом»  

Лабораторная работа №6 «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра»  

Лабораторная работа №7 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

Контрольная работа №4 «Электрические явления».  

9 -10 класс  

Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»   
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;  

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"  

9. Авторской программы Е. М. Гутника, А.В. Пёрышкина «Физика. 7 - 9 классы».  

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 

их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития.  

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путём ознакомления учащихся с 

главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы 

приборов, технических устройств. Курс физики ориентирован на формирование общей культуры 

и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации. Основная концепция программы - заключается в 

повышении и эффективности полученных знаний и практическое использование. 

Обоснованность в том что, обеспечивает обучающимся компетентность в обсуждении и решении 

целого круга вопросов, связанных с явлениями природы. Данный учебный предмет входит в 

число естественных наук, изучающих природу, а также научные методы и пути познания 

человеком природы. Для изучения курса рекомендуется классноурочная система с 

использованием различных технологий, форм, методов обучения.  Рабочая учебная программа 

включает разделы:  

- пояснительная записка;   

- учебно-тематический план;   

- содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);  

- требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной программе;  - 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

- перечень учебно-методического обеспечения.  

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:   

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности;   
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- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними;   

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира;   

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире;   

- овладение учащимися научным подходом к решению различных задач;   

- овладение умениями формировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты. Достижение этих целей обеспечивается решением 

следующих задач:   

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;   

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;   

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;   

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;   

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.  

В процессе обучения на уроках используются различные современные педагогические 

технологии:  

- проблемное обучение, через создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению;  

- разноуровневое обучение позволяет помогать слабому, уделять внимание сильному, 

реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании;  

- лекционно-семинарско-зачетная система (данная система используется в основном в старшей 

школе, т.к. это помогает учащимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся;  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

- информационно-коммуникационные технологии  

- здоровьесберегающие технологии, имеют особое значение в процессе работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

В учебном плане образовательного учреждения на изучение курса в каждом классе 

отводится 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю, в 10 классе 66 часов, из расчета 2 

часа в неделю. Программа включает в себя следующие разделы: " Физика и физические методы 

изучения природы", " Механические явления", " Тепловые явления", " Электромагнитные 

явления", " Квантовые явления".  

В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания государственного 

образовательного стандарта по физике. Прямым шрифтом указан учебный материал стандарта, 

подлежащий обязательному изучению и итоговому контролю знаний учащихся. Курсивом указан 

материал стандарта, который подлежит изучению, но не является обязательным для итогового 

контроля и не включён в требования  к уровню подготовки учащихся. Из программы 8 класса в 



 

312  
  

9 класс перенесены 2 темы: «Электромагнитные явления» и «Световые явления», а из программы 9 

класса в 10 класс перенесены 3 темы: «Механические колебания и волны. Звук», 

«Электромагнитное поле» и «Строение атома и атомного ядра».   

9 класс  

Учебно - тематическое планирование  

   

№  п/п  Наименование  

раздела  

Количество 

часов  

В том числе:  

Лабораторны 

е и  

практичес 

кие  работы  

Контрольные  

работы  

1  Электромагнитные 

явления   

9  2  1  

2  Световые явления  13  1  1  

3  Законы взаимодействия 

и движения тел  

46  2  2  

Итого:    68  5  4  

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса  

В результате изучения курса физики ученик должен знать/понимать:  

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле,  

- смысл физических величин: фокусное расстояние линзы; путь, скорость, ускорение, сила, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия;  

- смысл физических законов: прямолинейного распространения света, отражения света;  

законов Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии;   

уметь   

- описывать и объяснять физические явления: взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение и преломление света; равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение  

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин:   

- угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; расстояния, 

промежутка времени, силы;  

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: угла отражения и преломления от угла падения света;  

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях;   

- решать задачи на применение изученных физических законов;  
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- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем);  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; рационального 

применения простых механизмов.  

Содержание по учебному предмету Электромагнитные 

явления (9ч.)  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электродвигатель. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Влияние электромагнитных излучение на живые 

организмы.  

Знать/понимать: понятия: магнитное поле, магнитные линии, однородное и 

неоднородное магнитное поле, электромагниты, постоянные магниты.  

   Уметь: пользоваться постоянными магнитами, получать магнитные линии.  Проведение 

простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: действия 

магнитного поля на проводник с током.   

Наблюдать и описывать взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током; объяснение этих явлений.  

Проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования действия 

магнитного поля на проводник с током.  

Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. Понимать, как магнитное поле Земли влияет на биологические объекты, 

пользоваться различными электрическими приборами. Предупреждения опасного воздействия 

на организм человека электромагнитных излучений. Объяснение устройства и принципа 

действия физических приборов и технических объектов: динамика, микрофона, 

электрогенератора, электродвигателя.   

Лабораторная работа № 1 «Сборка электромагнита и испытание его действия»  

Лабораторная работа № 2 «Изучение электродвигателя постоянного тока (на модели)»   

Контрольная работа №1 «Электромагнитное поле»  

Актуальная тематика для региона  

Принцип работы генераторов переменного электрического тока на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Принцип 

передачи электроэнергии на расстояние, работа подстанций, распределительных 

трансформаторов, (Беркут, Заводоуковск). Использование электродвигателей на производстве, в 

сельском хозяйстве, транспорте, нефтегазовой отрасли. Работа Тюменской метеорологической 

станции, влияние метеопоказаний на здоровье и безопасность человека.  

Интеграция предметов естественнонаучного цикла  

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по 

алгоритму (все классы);   

География: альтернативная электроэнергетика; компас; атмосфера, магнитные бури.  

Световые явления (13ч.)  
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Элементы геометрической оптики. Источник света Закон прямолинейного распространения 

света. Отражение и  

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Построение изображений, даваемое 

тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Оптические приборы. Свет – электромагнитная волна.   

Знать/понимать: наблюдение и описание отражения. Преломление света. Объяснение 

этих явлений.  Уметь:  

Измерять физические величины: фокусное расстояние линзы собирающей линзы.  

Наблюдать и описывать отражение и преломление света; объяснение этих явлений.  

Проведение простых физических опытов по изучению угла отражения света от угла падения, 

угла преломления света от угла падения;  

Объяснять устройство и принцип действия физических приборов и технических объектов 

очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.  

Лабораторная работа № 3 «Получение изображений при помощи линз»  

Контрольная работа №2 «Световые явления»   

Актуальная тематика для региона  

Применение законов оптики в оборудовании, применяемом для диагностики заболеваний и 

лечении в работе офтальмологических центров, офтальмологических кабинетов поликлиник и 

аптек, волоконной оптике (цифровое телевидение, интернет).  

Интеграция предметов естественнонаучного цикла Биология: 

глаз, дефекты зрения.  

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по 

алгоритму;  

Законы взаимодействия и движения тел (46ч.)  

Материальная точка. Система отсчета. Относительность движения. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. 

Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система мира. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Инерциальные системы отсчета. Свободное падение. 

Искусственные спутники Земли.   

Знать/понимать: понятия: материальная точка, относительность механического 

движения, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, вес, импульс, энергия. Законы 

и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, 

закон Гука, закон сохранения импульса и энергии.  

Уметь: пользоваться секундомером, измерять и вычислять физические величины, читать 

и строить графики, решать простейшие задачи, изображать и работать с векторами  

Наблюдать и описывать различные виды механического движения; объяснение этих явлений 

на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона 

всемирного тяготения.  

Практическое применение: движение ИС под действием силы тяжести, реактивное движение, 

устройство ракеты, КПД машин, загрязнение атмосферы при авиа полётах и запуске космических 

аппаратов, мониторинг атмосферы и поверхности Земли из космоса. Лабораторная работа № 4 

«Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»  
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Лабораторная работа № 5 «Измерение ускорения свободного падения»  

Контрольная работа №3 «Основы кинематики» Контрольная 

работа №4 «Движение и взаимодействие» Актуальная 

тематика для региона:   

Инвестиционный проект по развитию комплекса «Кулига-Парк», инвестиционный проект по 

развитию базы отдыха «Верхний бор»  

Интеграция предметов  

Биология: сила упругости (амортизация)  

География: определение географических координат местности, определение относительной 

высоты точки над уровнем моря. Информатика: решение задач по алгоритму, моделирование всех 

видов движения (графики, анализы графиков, таблицы, диаграммы), баллистическое движение 

(решение задач), методы научного познания.  

    

10 класс  

Учебно - тематическое планирование  

   

№  

п/п  

Наименование  

раздела  

Количество 

часов  

В том числе:  

Лабораторные и 

практические  

работы  

Контрольные  

работы  

1  Механические колебания 

и волны.  

Звук.  

22  1  1  

2  Электромагнитное поле  15  1  1  

3  Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер  

29  1  2  

Итого:    66  3  4  

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса  

В результате изучения курса физики ученик должен знать/понимать:  

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение;  

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия;  

- смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии;  уметь   

- описывать и объяснять физические явления:   

- механические колебания и волны, электромагнитную индукцию;  

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;   
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- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины;  

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- приводить  примеры  практического  использования  физических 

 знаний  о  

механических, электромагнитных и квантовых явлениях;  - 

 решать задачи на применение изученных физических 

законов;  

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем);  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; - рационального применения простых 

механизмов;  

- оценки безопасности радиационного фона.  

Содержание по учебному предмету  

 Механические колебания и волны. Звук (22 ч.)  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Длина волны. Звук. Скорость звука. Эхо. Громкость звука и высота тона.  Учащиеся должны 

знать:  

 Понятия: колебательное движение, свободные, гармонические, вынужденные колебания, 

амплитуда, период, частота, продольные, поперечные, упругие волны.  

Учащиеся должны уметь:   

Наблюдать и описывать; механические колебания и волны; объяснение этих явлений. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: силы упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины Измерять и 

вычислять физические величины: период колебаний маятника.  

Читать и строить графики. Решать простейшие задачи.  

Практическое применение: влияние вибрации на состояние тел, резонанс и биоритмы, влияние 

на здоровье человека громкого звучания аудиомузыкальной техники. Лабораторная работа №1 

«Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его 

длины»  

Контрольная работа №1 «Механические колебания и волны»  

Актуальная тематика для региона  

 Производство строительных и теплоизоляционных материалов ООО ПФ «ДиатомитДМ»  
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Интеграция предметов  

География: землетрясения и вулканы.  

Биология: звук, звуковые волны.  

Информатика: решение задач по алгоритму  

 Электромагнитное поле (15 ч.)  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Опыты 

Фарадея. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. Переменный ток. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Направление 

тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  

Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.  

Учащиеся должны знать:  

 Понятия: однородное и неоднородное магнитное поле, индукция магнитного поля, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны.  

Законы и принципы: правило буравчика, направление тока и направление линий его магнитного 

поля, обнаружение магнитного поля, правило левой руки, скорость распространения 

электромагнитных волн, электромагнитная природа света. Учащиеся должны уметь:   

- Измерять и вычислять физические величины.  

- Читать и строить графики.  

- Решать простейшие задачи.  

- Определять направление тока.   

Наблюдать и описывать: электромагнитную индукцию; объяснение этого явления.  

Практическое применение: экологические проблемы современных средств связи, «плюсы» и  

«минусы» электротранспорта, магнитное поле Земли, ионосфера, влияние магнитного поля 

Земли на биологические объекты. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: Электрогенератора, Электродвигателя  

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Контрольная работа №2 «Электромагнитное поле»  Актуальная 

тематика для региона:   

ТЭЦ, РЭС, «Южные электросети», Отдел внутренних дел города (отдел криминалистики), Радио- 

телецентр (районный узел связи)  

Интеграция предметов  

География: землетрясения и вулканы, использование ЭМИ в сельском хозяйстве.  

Информатика: решение задач по алгоритму  

Биология: магниты  

 Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (29 ч.)  

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные 

реакции. Источники энергии солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние 
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радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций.   

Учащиеся должны знать:  

 Понятия: Радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-излучения, зарядовое и массовое числа, 

ядерные реакции, дефект масс, энергия связи, критическая масса, поглощенная доза излучения, 

эквивалентная доза, коэффициент радиационного риска.  

Законы и принципы: опыты Резерфорда, радиоактивные превращения атомных ядер, 

протоннонейтронная модель ядра, деление и синтез ядер,  сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Учащиеся должны уметь:   

- Измерять и вычислять физические величины.  

- Читать и строить графики.  

- Решать простейшие задачи  

 Наблюдать и описывать: оптические спектры различных веществ, их объяснение на основе 

представлений о строении атома.   

Практическое применение: энергосберегающие технологии, круговорот радиоактивных 

элементов в природе и его влияние на живые организмы, естественный радиационный фон и его 

изменение в результате антропогенного вмешательства, экологические последствия взрывов 

атомных бомб, загрязнение окружающей среды при использовании ядерной энергетики. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм 

человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 

безопасности.  

Лабораторная работа №3 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»  

Контрольная работа №3 «Строение атома и атомного ядра» Контрольная 

работа №4 Итоговая  

Актуальная тематика для региона:  

Фармацевтическое производство на базе промышленной площадки ОАО «ЮграФарм», 

Радиологический центр.  

Интеграция предметов  

География: землетрясения и вулканы, альтернативная энергетика   

Информатика: решение задач по алгоритму моделирование ядерных процессов.  

Химия: изотопы, радиоактивность, опыты Резерфорда.  

Биология: мутагенные факторы излучения.  

3.3.12 Химия  

8 – 10 класс  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «химия» для 8-10-х классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного среднего (полного) общего образования похимии. (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004N 1089(ред. от 23.06.2015)"Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования") и на основе приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.04.2002г. №29/ 2065-п «об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
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образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 года № 1089»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовытельным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Приказа Минобрнауки России от 

31.03.2014г №253 (ред. От 05.07.2017) « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» на основе авторской программы О.С. Габриеляна. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений –– М.: Просвещение, 2009г).  

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развитиия 

учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 

их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития. Рабочая учебная 

программа включает разделы:  

- пояснительная записка;   

- учебно-тематический план;   

- содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);  

- требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной программе;  - 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

- перечень учебно-методического обеспечения.  

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей :  

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями;  

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры;   

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

  В процессе обучения на уроках используются различные современные педагогические 

технологии:  

- проблемное обучение, через создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их 

разрешению;  
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- разноуровневое обучение позволяет помогать слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании;  

- проектные методы обучения, Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить 

к профессиональному и социальному самоопределению;   

-исследовательские методы в обучении дают возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 

что важно при формировании мировоззрения.   

- лекционно - семинарско-зачетная система (Данная система используется в 

основном в старшей школе, т.к. это помогает учащимся подготовиться к обучению в ВУЗах. 

Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое 

целое, а контроль проводить по предварительной подготовке учащихся;  

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и 

других видов обучающих игр;  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

- информационно-коммуникационные технологии  

- здоровьесберегающие технологии, имеют особое значение в процессе работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

В учебном плане образовательного учреждения на изучение курса в каждом классе 

отводится 70 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. Программа включает в себя 

следующие разделы:   

8 класс   

  

Учебно-тематический план  

  

№  Наименование раздела  Количество часов  

п/п1   Предмет химии.  9   

2  Атомы химических элементов.  11  

3   Простые вещества.  11  

4  Соединения химических элементов  19  

5  Изменения, происходящие с веществами  19  

  

 Количество контрольных работ за год – 4  

 Количество практических работ за год – 4  

Требования к уровню подготовки обучающихся: В 

результате изучения химии ученик должен  

знать / понимать  

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций;  

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 
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классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

уметь  

- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического  

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;   

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;   

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций;  

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

- распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы;  

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и материалами;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм  

человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации.  

  

Содержание по учебному курсу химия 8 класс Методы познания 

веществ и химических явлений Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их 

строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. 

Понятие о химическом анализе и синтезе. Экспериментальное изучение химических свойств 

неорганических и органических веществ. Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 

1) массовой доли химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в 
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растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного 

из реагентов или продуктов . Вещество Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки 

химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный 

объем. Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: Воздух, природный газ, нефть, природные 

воды. Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные 

классы неорганических веществ. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Группы и периоды Периодической системы. Строение атома. Ядро (протоны, 

нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева. Строение молекул. Химическая связь. Типы химических 

связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 

окисления. Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы 5кристаллических решеток( атомная, молекулярная, ионная и металлическая).   

9 класс.  

Учебно-тематический план   

  

№  тема  Количество часов  

1  Повторение  8  

2   

  

Скорость химических реакций.  Химическое 

равновесие.  

7  

3  Растворение. Растворы. Свойства электролитов.  33  

4  Шеренга великих химиков.  10  

5  Общая характеристика химических элементов.  16  

  

 Количество контрольных работ за год – 4  

 Количество практических работ за год – 4  

  

Содержание учебного курса химии 9 класса   

Тема 1. Повторение (8 часов)  

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. Их значение  

Тема2. Скорость химических реакций. Химическое равновесие (7 часов)  

 Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Промышленные производства В 

Тюменской области с использованием катализаторов. Ферменты – биологические катализаторы, 

изменяющие скорость биохимических реакций в организме. Реакции соединения. 

Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции 
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замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца. 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. Значение окислительно-восстановительных 

реакций в биологических системах. Фотосинтез как важная функция зеленых растений и 

последствия его нарушения для живого. Использование окислительно-восстановительных 

реакций для очистки сточных вод, обеззараживания воздуха и воды, обезвреживания токсинов. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Химическая кинетика. Скорость химической реакции, факторы влияющие на скорость 

реакции. Химическое равновесие. Живые организмы как химические реакторы. Концентрация 

веществ – важный фактор функционирования организма (избыток или недостаток веществ 

приводит к появлению патологий в организме). Закон оптимума. Химическое равновесие как 

важное условие нормального существования живого организма. Принцип Ле Шателье. 

Буферные системы в организме как основная мера защиты от повышения концентраций 

некоторых ионов. Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – 

электролиз воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – 

гидролиз веществ.   

Тема 3. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов -33часа. 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений.  

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот.  

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями 

— реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  
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Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ.   

 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.   

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимостьэлектропроводности уксусной кислоты 

от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).  

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. 

Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение 

и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (И). 12. Реакции, характерные 

для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для 

кислотных оксидов (например, для углекислого газа).  

Практические работы.  

1. Ионные реакции. 2. Решение экспериментальных задач. Тема 4. Шеренга Великих химиков. 

Парацельс, Роберт Бойль, М.В. Ломоносов, Лавуазье, Бертолле, Дальтон, Авогадро, Д. И. 

Менделеев. Аррениус, Каблуков, Шателье. Практические работы: 3. Условия протекания 

химических реакций между растворами электролитов до конца. 4. Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей. Тема 5. Общая характеристика химических элементов(10 часов). Общая 

характеристика элементов. Характеристика элементов на основании положения в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. Характеристика элемента по его основно-кислотным свойствам образуемых им 

соединений. Амфотерные оксиды и основания. Составление уравнений реакций для 

амфотерных оксидов. Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева, 

Решение задач на вычисление массовой доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Закон Авогадро.Решение задач на вычисление объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного.  

В результате изучения химии 9 класса ученик должен  

знать / понимать:  

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций;  

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 
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классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

уметь:  

- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;   

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;   

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций;  

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

- распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы;  

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и материалами;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм  

человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации. 10 класс.  

Учебно-тематический план   

  

№  Тема  Количество часов  

  Повторение основных вопросов курса 9 

класса  

4  
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1  Металлы  18  

2.  Неметаллы  27  

3.  Органические соединения  12  

4  Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы   

6  

   

 Количество контрольных работ за год – 4  

Количество практических работ за год – 4 

Содержание учебного курса:  

Введение. Повторение основных вопросов курса 9 класса(4 часа)   

Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории строения 

атома. Физический смысл номера элемента, группы и периода. Закономерности изменения 

свойств металлов и неметаллов в периоде, в группах. Значение Периодического закона и 

ПСХЭ Д. И. Менделеева. Строение атома. Строение электронных оболочек атома первых 

20 элементов ПСХЭ. Д. И. Менделеева. Характер простого вещества. Сравнение свойств 

простого вещества со свойствами веществ, образованных соседними по периоду 

элементами. Состав и характер высшего оксида.  

Тема 1. Металлы (18 часов)  

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. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы  

борьбы с ней. Общая х а р а к т е р и с т и к а щ е л о ч н ы х м е т а л л о в . Металлы в  

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая  

х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в г л а в н о й п о д г р у п п ы II группы. Строение  

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. А л ю м и н и й . 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, оксиды, 
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гидроксиды. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+.  

Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном 

хозяйстве.  

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III).  

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции 

на ионы Fe2+ и Fe3+.  

Практическая работа №1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.   

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов.   

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ.  

Тема 2. Неметаллы (27ч )  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 

«неметалл». В о д о р о д . Положение в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. Общая х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в . Строение 

атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-

ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений 

в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.  

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), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д . Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение 

(алмаз, графит). Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 
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жизни человека. Качественная реакция на карбонатион. Кремний. Строение атома, 

кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные 

разновидности. Кремниевая кислота. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности .  

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием,алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, 

серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.  

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода».   

Практическая работа№5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и 

углерода».   

Практическая работа№6. Получение, собирание и распознавание газов.  

 -    

Тема 3. Органические соединения (12 часов)  

 -    

Первоначальные представления об органических веществах. Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. Вещества органические и неорганические, 

относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия органических 

соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и 

структурные формулы органических веществ. Метан и этан: строение молекул. Горение 

метана и этана.  

Дегидрирование этана. Применение метана. Химическое строение молекулы этилена. 

Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Представления о полимерах на примере 

полиэтилена. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. Понятие о 

предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт — 

глицерин. Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. 

Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. 

Белки, их строение и биологическая роль. Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и 

значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. Человек в мире 

веществ: материалы и химические процессы. Экспериментальные основы химии Правила 
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работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. Разделение смесей. Очистка веществ.  

Фильтрование. Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. 

Проведение химических реакций в растворах. Нагревательные устройства. Проведение 

химических реакций при нагревании. Методы анализа веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы.  

Получение газообразных веществ. Химическая картина мира. Химия и пища.  

Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов [поваренная 

соль, уксусная кислота (столовый уксус)]. Проблемы безопасного использования веществ 

и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность: умение 

читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, 

соблюдение инструкций по применению приобретенных товаров.  

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена 

с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков.  

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом.  

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (6 часов)  

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении 

атомов элементов. Значение периодического закона. Типы химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация 

химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; 

изменение степеней окисления атомов). Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды 

(основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и 

кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления.  

Требования к уровню подготовки выпускников:  

 В результате изучения химии ученик должен:  знать/понимать:   

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций;   

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 
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веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  уметь:   

- называть: химические элементы, соединения изученных классов;   

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь 

между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;   

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена;   

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций;   

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; - вычислять: массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и материалами;   

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  - 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  - приготовления 

растворов заданной концентрации.  

3.3.13 Биология  

5 - 8 класс  

Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа по биологии 5 - 8 классов составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897);  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования;  
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3. Приказ Министерства образования и науки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования".  

4. Программы В.В. Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011. – 80 с. (Соответствует требованиям 

ФГОС). Место учебного предмета в учебном плане  

Учебный план отводит на изучение биологии в 5,6,7 классах по 1 ч в неделю, 34 часа в год. В 

восьмом – 2 ч. в неделю (68 часов в год). Курс биологии 7 класса рассчитан на 2 года изучения.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

• Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, 

эволюционной), элементарных представлений о наследственности и изменчивости, об 

экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии.  

• Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдение за живыми объектами, собственным организмом, описание 

биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов, и инструментов;  

• Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдых, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма.  

• Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью, здоровью окружающих; осознания необходимости сохранения биологического 

разнообразия и природных местообитаний.  

• Овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, таблиц, схем, фотографий)  

• Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий;  

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам;  

• формирование личностных представлений о целостности природы,  

• формирование толерантности и миролюбия;  

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

сообществах,  
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• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей,  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования;  

Метапредметные результаты обучения биологии:  

• учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

• знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 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;  

• формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст 

учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникативных технологий.  

• формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения.   

Предметными результатами обучения биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий;  

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами  

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах наиболее 

распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

 2. В ценностно-ориентационной сфере:  
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• знание основных правил поведения в природе;  

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

 3. В сфере трудовой деятельности:  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы).  

 4. В сфере физической деятельности:  

  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

5. В эстетической сфере:   овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы.  

  

5 класс  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(34 часа, 1 час в неделю)  

Биология как наука (8 часов)  

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Экскурсии  

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (8 часов)  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 

микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».  

Демонстрации   

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи.  

Лабораторные и практические работы  

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с помощью лупы.  

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. Приготовление 

препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, 

шиповника.  

Многообразие организмов (18 часов)  

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы.  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте 

веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления 

грибами. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные и 

многоклеточные растения, низшие и высшие растения. Места обитания растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

использование.  
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Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников.  

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, 

многообразие и распространение.  

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение в природе 

и использование человеком.  

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение в природе и жизни 

человека.  

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и их 

многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека.  

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных.  

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы.  

Демонстрация  

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), споро носящего хвоща, 

папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).  

Отпечатки ископаемых растений. Лабораторные 

и практические работы  

Особенности строения грибов:мукора и дрожжей.  

Внешнее строение цветкового растения.  

Резервное время — 3 часа - используется для проведения уроков обобщения и закрепления знаний, один 

из которых – экскурсия, что позволяет не только закрепить полученные учащимися знания, но и 

осуществить итоговый контроль знаний.  

  

Тематический план  

№ п/п  Разделы, темы  
Количество часов  

   

1  Введение. Биология как наука  8  

2  
Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов  
7  

3  Многообразие живых организмов  19  

 Итого:  34  

6 класс Цели 

изучения биологии Основные цели изучения биологии в 6 

классе:  

• освоение знаний о процессах жизнедеятельности организмов: обмене веществ, питании, дыхании, 

передвижении, росте, развитии и размножении, взаимосвязи процессов, о регуляции и 

саморегуляции процессов в организме, об основах поведении животных и человека.  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения особенностей 

жизнедеятельности различных организмов, находить и использовать информацию для выполнения 

заданий различных типов, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при 

проведении наблюдений, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  



 

335  
  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе;  

• применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к живой 

природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в 

окружающей среде.  

Задачи:  

• изучить сущность основных процессов, характерных живым организмам, особенности 

жизнедеятельности разных организмов.  

• научиться объяснять процессы, сравнивать их у разных организмов  

• научиться характеризовать процессы жизнедеятельности по плану;  

• научиться различать и объяснять процессы жизнедеятельности по схемам, рисункам.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий;  

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам;  

• формирование личностных представлений о целостности природы,  

• формирование толерантности и миролюбия;  

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

сообществах,  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей,  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования;  

Метапредметные результаты обучения биологии:  

• учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

• знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 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;  
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• формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст 

учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникативных технологий.  

• формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения.   

Предметными результатами обучения биологии являются:  

• Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира;  

• Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости организмов, овладение понятийным аппаратом биологии;  

• Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

• Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды;  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(34 часа, 1 час в неделю)  

Жизнедеятельность организмов (18 часов)  
Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища 

— основной источник энергии и строительного материала в организме.  

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) 

питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в 

фотосинтезе. Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого газа. Роль 

растений в природе. Питание животных.  

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма не 

переваренных остатков. Питание грибов и бактерий.  

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в 

процессе дыхания. Дыхание растений и животных.  

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении.  

Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных.  

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы 

жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, 

образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение минеральных и органических веществ 

в растительном организме.  

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа №1. «Поглощение воды корнем»  

Лабораторная работа №2. «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения».  

Размножение, рост и развитие организмов (5 часов)  
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Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений, 

расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных.  

Вегетативное размножение организмов. Черенкование, способы вегетативного размножения 

комнатных растений.  

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, его строение и 

функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе исторического развития. Значение 

полового размножения для потомства и эволюции органического мира  

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние вредных 

привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, их значение.  

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи процессов 

роста и развития организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста 

растений.  

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и семян; 

различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, 

необходимость условий для прорастания семян и роста проростка.  

Лабораторная работа№4. «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа№5. «Определение возраста деревьев по спилу».  

Регуляция жизнедеятельности организмов (11 часов)  

Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в 

окружающей среде. Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом организме.  

Эндокринная система, ее роль в гуморальной регуляции организмов. Биологически активные 

вещества. Гормоны.  

Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица нервной системы. Рефлекс 

- основа процессов жизнедеятельности организмов. Рефлекторный характер деятельности нервной 

системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Поведение. 

Врождённое поведение. Инстинкты. Условные рефлексы. Приобретённое поведение. Поведение человека. 

Высшая нервная деятельность.  

Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых организмов. 

Передвижение одноклеточных организмов. Разнообразие способов передвижения многоклеточных 

организмов. Передвижение многоклеточных животных в разных средах обитания.  

Организм - единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и процессов 

жизнедеятельности  

Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных; видеофильмы, 

иллюстрирующие движения у растений и животных.  

Тематический план  

№ п/п  Разделы, темы  
Количество часов  

   

1  Жизнедеятельность организмов  18  

2  Размножение, рост и развитие организмов  5  

3  Регуляция жизнедеятельности организмов  11  

 Итого  34  

  

7 класс  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ  

Основные цели изучения биологии в 7 классе:  
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• освоение знаний о процессах жизнедеятельности организмов: обмене веществ, питании, дыхании, 

передвижении, росте, развитии и размножении, взаимосвязи процессов, о регуляции и 

саморегуляции процессов в организме, об основах поведении животных и человека.  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения особенностей 

жизнедеятельности различных организмов, находить и использовать информацию для выполнения 

заданий различных типов, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при 

проведении наблюдений, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе;  

• применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к живой 

природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. Задачи:  

• изучить сущность основных процессов, характерных живым организмам, особенности 

жизнедеятельности разных организмов.  

• научиться объяснять процессы, сравнивать их у разных организмов  

• научиться характеризовать процессы жизнедеятельности по плану;  

• научиться различать и объяснять процессы жизнедеятельности по схемам, рисункам.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий;  

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам;  

• формирование личностных представлений о целостности природы,  

• формирование толерантности и миролюбия;  

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

сообществах,  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей,  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования;  
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Метапредметные результаты обучения биологии:  

• учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

• знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 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;  

• формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст 

учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникативных технологий.  

• формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения.  Предметными результатами обучения биологии являются:  

• Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира;  

• Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости организмов, овладение понятийным аппаратом биологии;  

• Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

• Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды;  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(34 часа, 1 час в неделю)  
Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч)  

 Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная единица 

систематики. Классификация живых организмов.   

 Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы.  

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (6 ч)  

 Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, 

их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека.   

 Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы — паразиты 

растений, животных, человека. Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, 

использование человеком. Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья, лишайники), муляжи плодовых тел шляпочных грибов.   

 Лабораторная работа: • Изучение строения плесневых грибов.   

 Практическая работа: • Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  
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Глава 2. Многообразие растительного мира (20 ч)  Водоросли — наиболее древние низшие растения. 

Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль 

водорослей в природе, использование в практической деятельности и охрана.   

 Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.   

 Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. Средообразующее 

значение мхов.   

 Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе.  

Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников.   

 Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие 

голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их 

использование.   

 Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. Многообразие 

покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом 

природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса.  

Многообразие растений, выращиваемых человеком.   

 Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения региона; приспособленность 

растений к жизни в разных средах обитания.   Лабораторные работы:   

• Изучение внешнего строения водорослей.   

• Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).   

• Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).   

• Изучение строения и многообразия голосеменных растений.   

• Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений.   

• Изучение органов цветкового растения.   

• Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.   

• Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.   

• Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень).   Практические работы:   

• Распознавание наиболее распространенных растений своей местности.   

• Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур.   

• Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с использованием 

справочников и определителей.  

Глава 3. Многообразие животного мира (6 ч)  

 Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства.  

Систематика животных. Охрана животного мира.   

 Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. 

Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. 

Роль одноклеточных в природе и жизни человека.   

 Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток.  

Ткани, органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь.   

 Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс.  

Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека.   

 Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; микропрепараты 

одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные препараты медуз.  

 Лабораторные работы:   

• Изучение многообразия одноклеточных животных.   

• Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных.   

• Изучение многообразия кишечнополостных, внешнего строения пресноводной гидры.   
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Тематический план  

№ п/п  Разделы, темы  
Количество часов  

   

1  Многообразие организмов, их классификация  2  

2  Бактерии. Грибы. Лишайники  6  

3  Многообразие растительного мира  20  

4  Многообразие животного мира  6  

 Итого:  34  

  

. 8 класс  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ  

Основные цели изучения биологии в 8 классе:  

• освоение знаний о процессах жизнедеятельности организмов: обмене веществ, питании, дыхании, 

передвижении, росте, развитии и размножении, взаимосвязи процессов, о регуляции и 

саморегуляции процессов в организме, об основах поведении животных и человека.  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения особенностей 

жизнедеятельности различных организмов, находить и использовать информацию для выполнения 

заданий различных типов, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при 

проведении наблюдений, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе;  

• применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к живой 

природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. Задачи:  

• изучить сущность основных процессов, характерных живым организмам, особенности 

жизнедеятельности разных организмов.  

• научиться объяснять процессы, сравнивать их у разных организмов  

• научиться характеризовать процессы жизнедеятельности по плану;  

• научиться различать и объяснять процессы жизнедеятельности по схемам, рисункам.  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные 

результаты обучения биологии:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  
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• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий;  

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам;  

• формирование личностных представлений о целостности природы,  

• формирование толерантности и миролюбия;  

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

сообществах,  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей,  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования;  

 Метапредметные результаты обучения биологии:  

• учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

• знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 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;  

• формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст 

учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникативных технологий.  

• формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения.   Предметными результатами обучения биологии являются:  

• Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира;  

• Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости организмов, овладение понятийным аппаратом биологии;  

• Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде;  
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• Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды;  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(68 часов, 2 часа в неделю)  

  

Глава 3. Многообразие животного мира (53 ч)  

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические 

черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни 

человека.   

 Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков.  

Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни человека.   

 Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей болезней 

человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения заболеваний.  

Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана.   

 Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб.  

Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана рыб.   

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи.  

Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и пресмыкающихся.   

 Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве 

у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана птиц.   

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, 

практическое значение и охрана млекопитающих.   

 Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; микропрепараты 

одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные препараты медуз; коллекции 

и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; коллекции членистоногих; скелеты 

костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.   

Лабораторные работы:   

• Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения.   

• Изучение плоских и круглых червей по влажным препаратам.   

• Изучение внешнего строения моллюсков по влажным препаратам.   

• Наблюдение за поведением улитки (прудовика, слизня).   

• Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям.  

• Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.   

• Наблюдение за живыми членистоногими.   

• Изучение внешнего строения и особенностей движения, дыхания и поведения аквариумных рыб.   

• Наблюдение и уход за аквариумными рыбами.   

• Описание видового состава рыб местных водоемов.   

• Наблюдение за живыми черепахами (лягушками, ящерицами).   

• Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова.   

• Изучение строения куриного яйца.   

• Наблюдение и уход за птицами (канарейками, попугайчиками, курами и др.).  
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• Изучение внешнего строения млекопитающих.   

• Наблюдение и уход за млекопитающими (хомяками, морскими свинками, кроликами и др.).   

 Экскурсии:   

• Разнообразие и роль членистоногих в природе.   

• Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.   

• Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк).  

 Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.  

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (7 ч)  

 Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до 

покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных.   

 Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства эволюции.  

Глава 5. Экосистемы (8 ч)  

 Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на 

экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их 

приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.   

 Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и животные разных 

экологических групп.  

Тематический план  

№ п/п  Разделы, темы  
Количество часов  

   

1  Многообразие животного мира  53  

2  Эволюция растений и животных, их охрана   7  

3  Экосистемы  8  

 Итого:  68  

9 - 10 класс  

Пояснительная записка  

  

 Адаптированная рабочая программа по предмету «Биология» для 9 - 10-х классов составлена в 

соответствии с действующими нормативными документами:  

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;   

3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, на основе авторских программ: 9 класс – В.В.Пасечник, Р.Д.Маш 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Биология, 5-11 классы.-М.: Дрофа, 2005); 10 класс - 
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И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова ( Природоведение. Биология. Экология : 5 – 11 кл.: программы. - М.: 

Вентана- Граф, 2010. – 176 с. );  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:   

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности 

и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; - 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. В 

учебном плане образовательного учреждения на изучение курса в 9 -10 классах отводится 68 часов в год, 

из расчета 2 учебных часа в неделю.  Программа включает в себя следующие разделы:  

9 класс – «Происхождение человека», «Организм человека и его строение», «Опорно-двигательная 

система», «Внутренняя среда организма», «Кровеносная и лимфатическая системы организма», 

«Дыхательная система», «Пищеварительная система», «Обмен веществ и энергии», «Покровные органы. 

Теплорегуляция. Выделение», «Нервная система человека», «Анализаторы», «Высшая нервная 

деятельность. Поведение. Психика», «Железы внутренней секреции», «Индивидуальное развитие 

организма».  

10 класс – «Введение в основы общей биологии», «Основы учения о клетке», «Размножение и 

индивидуальное развитие организмов (онтогенез)», «Основы учения о наследственности и изменчивости», 

«Основы селекции растений, животных и микроорганизмов», «Происхождение жизни и развитие 

органического мира», «Учение об эволюции», «Происхождение человека (антропогенез)», «Основы 

экологии».  

9 класс  

   Учебно-тематический план  

Название темы  Количество часов  

Введение   2  

1.Происхождение человека  3  

2. Организм человека и его строение   5  

3. Опорно-двигательная система  5  

4. Внутренняя среда организма  7  

5. Кровеносная и лимфатическая системы организма  3  

6. Дыхательная система   7  

7. Пищеварительная система  4  

8. Обмен веществ и энергии   7  

9. Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение.  3  
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10. Нервная система человека  5  

11. Анализаторы  6  

12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.  4  

13. Железы внутренней секреции.  3  

14. Индивидуальное развитие организма.  5  

ИТОГО  68  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. Человек и 

его здоровье. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Место и роль человека в системе органического мира, его сходство 

с животными и отличие от них.   

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. Питание. Пищеварительная система. 

Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. Дыхание. Дыхательная 

система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов 

и меры их предупреждения. Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. Опора и движение. Опорно-двигательная система. 

Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах 

опорнодвигательной системы. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Размножение и 

развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Органы чувств, их 

роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и 

внешней секреции. Гормоны. Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 

рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.   

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение 

окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью 

и здоровью окружающих. Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием 
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своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и 

дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм 

рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье.   

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 9 класс. 

В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать:  

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов   

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах;   

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения;  уметь:  

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;   

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты;   

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов) и делать выводы на 

основе сравнения;   

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);   

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы;   

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний;   - оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;   

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде. 10 

класс  

Учебно – тематический план  
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Название темы  

  

Количество часов  

1.Введение в основы общей биологии  4  

2.Основы учения о клетке  10  

3.Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  5   

4.Основы учения о наследственности и изменчивости  11  

5.Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  5   

6.Происхождение жизни и развитие органического мира  5  

7.Учение об эволюции  10  

8.Происхождение человека (антропогенез)  5   

9.Основы экологии  11  

Итого  66  

  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. Биология как наука. 

Методы биологии Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 

Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.   

Признаки живых организмов Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний 

организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Признаки живых организмов, их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов. Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов.   

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием растений и 

животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и животных; 

клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов 

растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление 

изменчивости организмов.   

 Система, многообразие и эволюция живой природы Система органического мира. Основные 

систематические категории, их соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль 

растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, 

животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, 

бактериями, грибами и вирусами. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. Учение об 

эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие силы и 

результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции.   

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. Размножение и развитие. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Человек и окружающая среда. 
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Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни.   

Взаимосвязи организмов и окружающей среды Среда - источник веществ, энергии и информации. 

Экология как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. Биосфера - глобальная 

экосистема. В.и. вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями 

в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление 

приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия 

популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы.   

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 10 класс. 

В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать:   

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов своего региона;   

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах;   

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения;   уметь:  

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;   

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;   

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;   
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- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;   

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;   

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);   

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы;   

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:   

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний;   - оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;   

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;   

3.3.14 Музыка и пение  

5 - 7 класс  

Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа по музыке и пению для 5 - 7 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897) . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 « Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; Приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 (ред. От 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего образования», с учетом 

авторской программы « Музыка и пение. Основная школа», авторов: Т. И. Науменко, В. В. 

Алеева – Волгоград.   

 Предмет музыка и пение в основной школе имеет цель: формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих задач:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;  

• воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  
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• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;  

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом 

движении и импровизации.  

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.  

 Общая характеристика учебного предмета и зарубежной классики, образцов музыкального 

фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального 

искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших 

школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания 

музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная 

импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.  

 Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно – 

временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов.   

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта.  

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:  групповая, 

коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные  

формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.   

 В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает 

знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами 

коренных народов Сибири и составляет 10% учебного времени.  
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Место предмета « Музыка и пение» в учебном плане  

 В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет « Музыка и пение» в 5-7 классах 

отводится по 34 часа (1 час в неделю)  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета « Музыка и пение»  

 Основной задачей предмета «Музыка и пение» является формирование и развитие эстетических и 

духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда 

распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают 

в результате контакта с искусством.  

Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жизни, его 

эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных мыслительных процессов 

человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, 

не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального произведения 

окажутся не только чувства, а общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах.  

 Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение моральнонравственных 

понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика.  

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».  

Результаты освоения программы по учебному предмету « Музыка и пение»  

Личностные результаты:Личностные результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка и пение»:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России;  

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности;  

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  
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- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.;  

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты:  

 К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, 

нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, 

проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:  

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально – творческих возможностей;  

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии 

с задачами коммуникации;  

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности;  

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т.д.).  

Предметные результаты:  

 Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира.  

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно – нравственном развитии человека;  

- формирование общего представления о музыкальной картине мира;  
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- овладение основами музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

- наличие опыта использования музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнении вокально – хоровых произведений, в процессе 

импровизации;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – образный 

смысл произведений разных жанров и стилей;  

- умение организовать свое культурное пространство, развитие опыта самовыражения посредством 

музыки..  

5 класс  

Содержание учебного предмета « Музыка и пение»  

  

№  Тема раздела  Количество часов  

1  Россия – Родина моя  3  

2  День, полный событий  5  

3  В музыкальном театре  3  

4  Гори, гори ясно, чтобы не погасло  3   

5  В концертном зале  6  

6  В музыкальном театре  2  

7  О России петь – что стремиться в храм  4  

8  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  6  

  Итого  34  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

К концу учебного года учащиеся должны знать: понимать взаимодействие музыки с другими 

видами искусства, простые и сложные жанры вокальной, инструментальной и сценической 

музыки, основоположника русской классической музыки.  уметь: находить связь между 

художественным образом в музыке и другими видами искусства, размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме, участвовать в коллективной и индивидуальной исполнительской деятельности(пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах).   

6 класс  

Учебно-тематический план  

Класс  Тема  Кол-во часов  

6  1 полугодие - Музыка и литература  

2 полугодие - Музыка и изобразительное искусство   

17  

17  

7  1 полугодие – Мир образов вокальной и инструментальной музыки   

2 полугодие – Мир образов камерной и симфонической музыки  

17  

17  

 Всего часов  68  

  

 Содержание программы учебного предмета «Музыка и пение» в 6 классе Основы 

музыкальной культуры.  
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Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация 

как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности 

музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического 

цикла) в воплощении музыкального образа и его развития. Разнообразие вокальной, 

вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. 

Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 

прошлого и современности. Исполнение музыки как искусство интерпретации.   

Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их 

разновидности.   

Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др. Хоры: академический, народный. Виды 

оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый 

оркестр.   

Характер звучания отдельных инструментов.  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как часть общей 

культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов 

мира.  

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева тонов и 

импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).  

Исполнительские типы художественного общения: "Самообщение" ("Пение для себя"), сказительское 

(для аудитории), игровое (детское, обрядовое, танцевальное и др.), соревновательное (при активной 

реакции публики).  

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к 

народной музыке.  

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки, получившие 

широкое распространение в музыкальной культуре других народов (полька, вальс, полонез и др.).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная музыка в эпоху 

Средневековья: знаменный распев.   

Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины XVII – XVIII 

веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского музыкального искусства; становление 

и утверждение светской музыки в русской музыкальной культуре XVII века. Основные виды учебной 

деятельности школьников  

- Опыт музыкально-творческой деятельности;  

- Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности;  

- Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального отечественного и 

зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности;  

- Своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью;  

- Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном 

и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен 
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с сопровождением и без сопровождения, в том числе основных тем инструментальных произведений; в 

поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации;  

- Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной передачи 

музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в том числе танцевальными.   

- Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах.  

- Инструментальная импровизация. Создание инструментальных композиций на основе знакомых 

мелодий из вокальных и инструментальных произведений.  

- Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Выбор сценических средств 

выразительности, поиск вариантов сценического воплощения детских мюзиклов (фрагментов) и их 

воплощение;  

- Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений.  

Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на электронных 

инструментах; - Поиск музыкальных произведений в сети интернет. Требования к 

уровню подготовки учащихся В результате изучения музыки ученик должен:  

знать/понимать:  

- специфику музыки как вида искусства;  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

- основные формы музыки;  

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; - имена выдающихся композиторов 

и музыкантов-исполнителей; уметь:  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся;  

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись);  

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии;  

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов;  

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;  



 

357  
  

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;  

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки;  

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности;   

- выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

К концу учебного года учащиеся должны знать: имена выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры их произведений, понимать жизненно – образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров.  

 уметь: различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы, по 

характерным признакам; определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

владеть навыками музицирования и исполнения песен – народных и современных песен, 

раскрыть образный строй музыкальных произведений.  

7 класс  

Содержание программы учебного предмета «Музыка и пение» Основы 

музыкальной культуры.  

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация 

как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности 

музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатносимфонического 

цикла) в воплощении музыкального образа и его развития. Разнообразие вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные 

черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, 

стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и 

современности. Исполнение музыки как искусство интерпретации.   

Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их 

разновидности.   

Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др.  

Хоры: академический, народный. Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.   

Характер звучания отдельных инструментов.  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как часть общей 

культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов 

мира.  

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева тонов и 

импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).  

Исполнительские типы художественного общения: "Самообщение" ("Пение для себя"), 

сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое, танцевальное и др.), соревновательное 

(при активной реакции публики).  
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Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к 

народной музыке.  

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки, получившие 

широкое распространение в музыкальной культуре других народов (полька, вальс, полонез и др.).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная музыка в эпоху 

Средневековья: знаменный распев.   

Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины XVII – XVIII 

веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского музыкального искусства; 

становление и утверждение светской музыки в русской музыкальной культуре XVII века.  

Основные виды учебной деятельности учащихся  

- Опыт музыкально-творческой деятельности;  

- Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности;  

- Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального отечественного и 

зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности;  

- Своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью;  

- Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном 

и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен 

с сопровождением и без сопровождения, в том числе основных тем инструментальных произведений; 

в поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации;  

- Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной передачи 

музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в том числе танцевальными.   

- Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах.  

- Инструментальная импровизация. Создание инструментальных композиций на основе знакомых 

мелодий из вокальных и инструментальных произведений.  

- Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Выбор сценических средств 

выразительности, поиск вариантов сценического воплощения детских мюзиклов (фрагментов) и их 

воплощение;  

- Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений.  

Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах; - 

Поиск музыкальных произведений в сети интернет.  

Требования к уровню подготовки учащихся В 

результате изучения музыки ученик должен:  

знать/понимать:  

- специфику музыки как вида искусства;  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

- основные формы музыки;  
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- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; - имена выдающихся композиторов 

и музыкантов-исполнителей; уметь:  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся);  

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную  

запись);  

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии;  

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов;  

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;  

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;  

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки;  

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности;   

- выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

К концу учебного года учащиеся должны знать: понимать роль музыки в жизни человека, 

иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной выразительности, знать имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей.  уметь: узнавать наиболее значимые произведения, 

особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства, исполнять народные и 

современные песни, эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной музыки, использовать 

приемы пластического интонирования, музыкально – ритмического движения, импровизации, 

совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга.  

8 класс  

Пояснительная записка  
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Адаптированная рабочая программа по музыке и пению для 8 класса составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897) . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  

№ 1015 « Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования; Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014  

№ 253 (ред. От 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, среднего общего образования», с учетом авторской программы « 

Музыка и пение. Основная школа», авторов: Т. И. Науменко, В. В. Алеева – Волгоград.  Рабочая 

программа при обучении слепых и слабовидящих учащихся полностью сохраняет поставленные 

в общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное содержание, но для 

обеспечения особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих обучающихся 

имеет особенности реализации.   

Эти особенности заключаются в:   

1. постановке коррекционных задач;   

2. методических приёмах, используемых на уроках;  3. коррекционной 

направленности каждого урока;   

4. требованиях к организации пространства .   

Содержание учебного предмета (распределение тем, увеличение или уменьшение количества 

часов на их изучение и т.п.) в связи с особенностями контингента и пролонгированными 

сроками обучения соответствует общеобразовательной программе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Предмет музыка и пение в основной школе имеет цель: формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих задач:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;  

• воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;  

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом 

движении и импровизации.  

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  



 

361  
  

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.  

  

 Общая характеристика учебного предмета   

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, 

постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального 

фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального 

искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших 

школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания 

музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; 

освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая 

и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому 

прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству.  

 Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно – 

временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов.   

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта.  

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:  групповая, 

коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные  

формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.   

 В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает 

знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами 

коренных народов Сибири и составляет 10% учебного времени.  

  

Место предмета « Музыка и пение» в учебном плане  

 В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет « Музыка и пение» в 8 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю)  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета « Музыка и пение»  
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 Основной задачей предмета «Музыка и пение» является формирование и развитие эстетических и 

духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда 

распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают 

в результате контакта с искусством.  

Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жизни, его 

эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных мыслительных процессов 

человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, 

не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального произведения 

окажутся не только чувства, а общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах.  

 Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение моральнонравственных 

понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика.  

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».  

Результаты освоения программы по учебному предмету « Музыка и пение» 

Личностные результаты:  

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования 

должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, 

сформированность основ гражданской идентичности.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка и пение»:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России;  

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности;  

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками;  
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- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.;  

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. Метапредметные 

результаты:  

 К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, 

нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, 

проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:  

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально – творческих возможностей;  

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии 

с задачами коммуникации;  

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности;  

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т.д.).  

Предметные результаты:  

 Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира.  

- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

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

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;   
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- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;   

- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);   

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью;   

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

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

музыкальному наследию;   

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса  

8 класс  

Содержание учебного предмета « Музыка и пение»  

  

№  Тема раздела  Количество часов  

1  Музыка «старая» и «новая»  1  

2  Настоящая музыка не бывает «старой»  1  

3  Живая сила традиций  1  

4  Сказочно – мифологические образы  6  

5  Мир человеческих чувств  10  

6  В поисках истины и красоты  5  

7  О современности в музыке  9  

8  Обобщающий урок по теме  2  

  Итого  34  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

К концу учебного года учащиеся должны знать: понимать роль музыки в жизни человека, иметь 

представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах 

музыкальной выразительности, знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей.  

 Уметь: узнавать наиболее значимые произведения, особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства, исполнять народные и современные песни, эмоционально – образно 

воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки, использовать приемы пластического интонирования, 

музыкально – ритмического движения, импровизации, совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации культурного досуга.  

3.3.15 Музыка   

9 – 10 класс  

Пояснительная записка  
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Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного образования по музыке. Примерной 

учебной программы основного образования, утверждённой Министерством образования РФ, в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе авторской программы 

«Музыка 9-10 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 

Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 5-10 классы. Музыка 9-

10 классы» Москва, Просвещение, 2010 год.   

 В соответствии учебным планом в 9-10 классах на учебный предмет «Музыка» отводится 

35 часов (из расчета 1 час в неделю).   

 Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание 

школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный 

мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. Данную программу характеризует 

взаимосвязь с программой начальной школы, проявляющаяся в единстве и развитии 

методологических и методических подходов, в координации тематического и музыкального 

материала. Учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным 

руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, который 

связан с введением темы года.   

 При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры обучающихся, 

программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством, 

историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением.   

Музыкальное образование в основной школе способствует формированию у учащихся 

эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и 

гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на 

расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, опыта 

музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретённых 

в начальной школе в процессе занятий музыкой. В связи с этим особое значение имеет развитие 

индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. Учебно-тематический 

план  

№  

п/п  

  

Наименование темы  Количество  

часов  

1  Музыка «старая» и «новая»   1  

2  Настоящая музыка не бывает «старой»  1  

3  Живая сила традиции  1  

4  Сказочно-мифологические темы   6  

5  Мир человеческих чувств  10  

6  В поисках истины и красоты  5  

7  О современности в музыке   9  
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8  Обобщающий урок по теме года  1  

9  Урок-концерт  1  

Всего часов   35  

Цели программы учебного предмета «Музыка» Изучение 

музыки направлено на достижение следующих целей:  

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; - 

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению 

с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

эмоциональноценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся.  

Содержание программы учебного предмета «Музыка» Основы 

музыкальной культуры.  

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонического цикла) в воплощении музыкального образа и его развития. Разнообразие 

вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных 

исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества 

выдающихся композиторов прошлого и современности. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации.   

Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их 

разновидности.   

Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др.  

Хоры: академический, народный. Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.   

Характер звучания отдельных инструментов.  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как часть общей 

культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других 

народов мира.  

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева тонов и 

импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры (наиболее распространенные 
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разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Исполнительские типы художественного общения: "Самообщение" ("Пение для себя"), 

сказительское  (для  аудитории),  игровое  (детское,  обрядовое,  танцевальное 

 и  др.), соревновательное (при активной реакции публики).  

Народно-песенные  истоки  русской  профессиональной  музыки.  Способы 

 обращения композиторов к народной музыке.  

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной 

музыки, получившие широкое распространение в музыкальной культуре других народов  

(полька, вальс, полонез и др.).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная музыка в эпоху 

Средневековья: знаменный распев.   

Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины XVII – 

XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского музыкального искусства; 

становление и утверждение светской музыки в русской музыкальной культуре XVII века.   

Требования к уровню подготовки 

учащихся В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать:  

- специфику музыки как вида искусства;  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

- основные формы музыки;  

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; - имена выдающихся 

композиторов и музыкантов-исполнителей; уметь:  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся);  

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную 

запись);  

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии;  

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
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- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; - слушания 

музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;  

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки;  

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности;   

- выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.  

Основные виды учебной деятельности учащихся  

- Опыт музыкально-творческой деятельности,  

- Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности;  

- Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального отечественного и 

зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой 

принадлежности;  

- Своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью;  

- Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном 

и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и 

современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки.  

Обогащение опыта вокальной импровизации;  

- Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной передачи 

музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в том числе танцевальными.   

- Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах.  

- Инструментальная импровизация. Создание инструментальных композиций на основе 

знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений.  

- Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Выбор сценических 

средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения детских мюзиклов 

(фрагментов) и их воплощение;  

- Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. 

Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах; - 

Поиск музыкальных произведений в сети интернет.  

10 класс  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Тема  Количество  

часов  

1  Воздействующая сила искусства   9  



 

369  
  

2  Искусство предвосхищает будущее  8  

3  Дар созидания. Практическая функция   10  

4  Искусство и открытие мира для себя  8  

Всего часов   35  

Цели программы учебного предмета «Музыка» Изучение 

музыки направлено на достижение следующих целей:  

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; - развитие 

музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства 

и жизнью;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений;  

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; эмоциональноценностного 

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

Содержание программы учебного предмета «Музыка» Основы 

музыкальной культуры.  

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонического цикла) в воплощении музыкального образа и его развития. Разнообразие 

вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных 

исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества 

выдающихся композиторов прошлого и современности. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации.   

Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их 

разновидности.   

Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др.  

Хоры: академический, народный. Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.   

Характер звучания отдельных инструментов.  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как часть общей 

культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других 

народов мира.  
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Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева тонов и 

импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).  

Исполнительские типы художественного общения: "Самообщение" ("Пение для себя"), 

сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое, танцевальное и др.), 

соревновательное (при активной реакции публики).  

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 

композиторов к народной музыке.  

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной 

музыки, получившие широкое распространение в музыкальной культуре других народов  

(полька, вальс, полонез и др.).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная музыка в эпоху 

Средневековья: знаменный распев.   

Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины XVII – 

XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского музыкального искусства; 

становление и утверждение светской музыки в русской музыкальной культуре XVII века.   

Требования к уровню подготовки 

учащихся В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать:  

- специфику музыки как вида искусства;  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

- основные формы музыки;  

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; - имена выдающихся 

композиторов и музыкантов-исполнителей; уметь:  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся);  

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную 

запись);  

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии;  

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов.  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; - слушания 

музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;  

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки;  

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности;   

- выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.  

Основные виды учебной деятельности учащихся  

- Опыт музыкально-творческой деятельности;  

- Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности;  

- Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального отечественного и 

зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой 

принадлежности;  

- Своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью;  

- Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном 

и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и 

современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

Обогащение опыта вокальной импровизации;  

- Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной передачи 

музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в том числе танцевальными.   

- Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах.  

- Инструментальная импровизация. Создание инструментальных композиций на основе 

знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений.  

- Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Выбор сценических 

средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения детских мюзиклов 

(фрагментов) и их воплощение;  

- Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. 

Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах; - 

Поиск музыкальных произведений в сети интернет.  

3.3.16 Изобразительное искусство   

5 – 8 класс  

Пояснительная записка  



 

372  
  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5-8 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по изобразительному искусству (Приказ Минобразования России 

от 17.12.2010 № 1897 на основе Авторской программы «Изобразительное искусство. 5-9 классы» 

(Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. 

(Игнатьев С.Е., Коваленко П.Ю., Кузин В.С., Ломов С.П., Шорохов Е.В. – М.: Дрофа, 2011.) и 

Программы специальных общеобразовательных школ для слабовидящих детей, составитель 

Ермаков В.П. (Ермаков В.П. «Программа специальных общеобразовательных школ для 

слабовидящих детей». - М.: Просвещение, 1983), материалов УМК, рекомендованного 

Министерства образования и науки РФ и департаментом образования.  

Цели курса  

Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.   

Цель программы - развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности.   

Задачи курса  

- формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;  

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуальнопространственной формы;  

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности;  

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека;  

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; - 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе 

его эмоционально-нравственной оценки;  

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды.  

Место учебного предмета в учебном плане  

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 5-7 классах 

отводится 102 ч.  

Программа рассчитана на 3 года обучения: (5 класс- 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа). 

Количество часов в неделю – 1 час.   

5 класс  
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Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество часов  

1  «Чтение» изображений  (во время урока)  

2  Рисование с натуры  10 часов  

3  Рисование на темы, по памяти, представлению  10 часов  

4  Декоративная работа  7 часа  

5  Лепка  3 часа  

6  Беседы об искусстве  4 часа  

    34  

Содержание учебного предмета  «Чтение» 

изображений.   

Знакомство с изображениями разрезов предметов. Понятие о перекрытии и заслонении 

предметов на рисунках. Знакомство с изображением предметов в зависимости от их положения 

по отношению к рисующему. Закрепление представлений о расположении предметов по 

отношению друг к другу. Чтение изображений в связи с программным материалом по 

математике и труду, природоведению, русскому языку. Рисование с натуры.  

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, 

графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; 

линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; 

формат и композиция.  

Рисование с натуры плоских предметов более сложной формы (треугольник, лекало, выкройка, 

рабочие и измерительные инструменты, листья).  

Рисование с натуры предметов объемной формы (репа, морковь, картофель, огурец, груша, 

игрушечная пирамида, спичечная коробка, чемодан, игрушечный самолет, ракета и др.). 

Изображения во фронтальной проекции с применением элементов штриховки для выделения 

характерных признаков предметов (прямоугольные предметы изображаются в двух проекциях: 

вид сверху и вид сбоку). Рисование предметов, разрезанных пополам (овощи, фрукты). 

Зарисовка елочных игрушек.  

Декоративное рисование.  

Выполнение орнамента из геометрических фигур, цветов, листьев, размещенных в овале.  

Самостоятельное составление орнамента на предметах квадратной, прямоугольной, округлой 

формы: носовом платке, полон шарфе, подносе.  

Раскрашивание орнаментов и рисунков цветными карандашами. Изготовление путем 

аппликации настольных игр, ребусов, занимательных задач. Украшение для рамки стенгазеты, 

календаря погоды.  

Беседы на тему «Украшение жилых помещений и одежды.  

Знакомство учащихся с художественными изделиями из бумаги, папье-маше, пластмассы, дерева, 

ткани, металла. Рисование на темы.  

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды 

живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), 

декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры 
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изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, 

анималистический).  

 «Зима. Снеговик» (ленка на улице снеговика из влажного снега во внеклассное время). «Полет 

на Луну». Иллюстрация к литературному произведению.  

Лепка.   

Овладение способами передачи характерных поз животных и птиц (скачущая лошадь, бегущая 

собака, летящий журавль, сидящая утка). Декоративно-прикладная деятельность.  

Украшение узорами по народным мотивам предметов быта. Выбор узора для цветочных горшков, 

подносов, ваз для цветов и фруктов, кувшина для воды. Лепка из глины кувшина для воды с 

последующей раскраской.  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»:  

- 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 культуры своего народа, края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; - Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности;  
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- 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 результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

- Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

- Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

- Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр, кино);  

- Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

- Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

- Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  
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- Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

6 класс  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество часов  

1  «Чтение» изображений  (во время урока)  

2  Рисование с натуры  9 часов  

3  Рисование на темы, по памяти, представлению  11 часов  

4  Декоративная работа  7 часа  

5  Лепка  3 часа  

6  Беседы об искусстве  4 часа  

    34  

Содержание учебного предмета  «Чтение» 

изображений.  

Знакомство с линией горизонта, отделяющей на рисунках небо от земли. Понятие об удалении 

предметов и перспективных сокращениях рисунках (ближний, средний и дальний план). Чтение 

сюжетных рисунков с применением перспективных сокращений.   

Рисование с натуры.  

Наблюдение над расположением предметов в пространстве, выработка умения передавать в 

рисунке их размещение (ближе — дальше, спереди —сзади) и частичное загораживание одних 

предметов другими.  

Передача в рисунке линейной объемности предмета: цилиндра, куба, конуса, кружки, коробки, 

воронки.  

Рисование по наблюдению с макета элементов картины.   

Декоративное рисование.  

Художественные материалы и возможности их использования.  

Выполнение орнаментов из геометрических фигур и растительных форм, размещенных 

симметрично по отношению к вертикальной и горизонтальной средним линиям.  

Выполнение симметричного узора в треугольнике. Рисование узоров для косынки. Составление 

узоров для варежек, детского фартучка, воротничка. Выполнение цветными карандашами 

орнамента и предметных рисунков.  

Ознакомление с образцами народных игрушек, изображающих человека, животных. 

Ознакомление с орнаментированными тканями и орнаментированной вышивкой и вязкой 

изделий.  

Рисование на темы.  

Выполнение путем аппликаций несложных иллюстраций к басням, сказкам и другим 

литературным произведениям. Использование знаний, умений и навыков учащихся при 

изображении предметов и явлений окружающей действительности.  

Примерные темы: «Вид на железную дорогу», «Вид на шоссе», Вид на реку».  Развитие умения 

изображать пространство, передавая загораживание, правильное  

расположение оснований предметов, а также кажущееся уменьшение предметов по мере их 

удаления от зрителя.   

Лепка.   
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Овладение способами передачи характерных поз человека в статике и динамике (стоит, сидит, 

лежит, идет, бежит, прыгает и др.). Сохранение пропорций и отношений основных частей тела 

при передаче движений. Лепка персонажей с ярко выраженной профессиональной 

принадлежностью (шофер, матрос, космонавт и др.).  

Декоративно-прикладная деятельность.  

Ознакомление с чеканкой по металлу, инкрустацией по дереву, художественной обработкой 

металлов, камня, пластических масс.  

Беседы об искусстве.   

Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой  

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Знакомство с произведениями 

выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры (А. Рублев, 

Дионисий, В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С. Рокотов, А.Г. Венецианов, И. 

Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин, С.Т.  

Коненков, В.И. Мухина, В.А. Фаворский).  

Знакомство с памятниками архитектуры.  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»:  

- 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 культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; - формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; - формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;   

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;   

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино);   

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  
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- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

7 класс  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество часов  

1  «Чтение» изображений  (во время урока)  

2  Рисование с натуры  10 часов  

3  Рисование на темы, по памяти, представлению  13 часов  

4  Декоративная работа  8 часов  

5  Беседы об искусстве  3 часа  

6  Беседы об искусстве  4 часа  

    34  

Содержание учебного предмета  

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы).   

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед 

школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по представлению 

карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью.  

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование 

сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных 

целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и 

зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного 

положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у 

учащихся умения выразительно выполнять рисунки.  

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) осуществляется в 

процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов 

оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся 

знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства.  

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – 

листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а затем продолжают 

работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи. Во время 

практических работ важно использование школьниками самых разнообразных художественных 

материалов и техник: графических карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мелков, 

цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д.  

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного, 

декоративно-прикладного, конструкторского искусства, художественной графики и черчения, в 

современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного воздушного и речного 

транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских 

игрушек и т.д.  

Беседы об искусстве. Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров 

изобразительного искусства и архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.М. 

Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С. Рокотов, А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, 
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В.И. Суриков, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. 

Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, В.А.  

Фаворский).  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»:  

- 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 культуры своего народа, края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; - Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности;  

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; - Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

- Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

- Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

- Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр, кино);  

- Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

- Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

- Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

- Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

8 класс  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество часов  

1  «Чтение» изображений  (во время урока)  

2  Рисование с натуры  10 часов  

3  Рисование на темы, по памяти, представлению  12 часов  

4  Декоративная работа  12 часа  

5  Беседы об искусстве  (во время урока)  

    34  

Содержание учебного предмета, курса  
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Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

Изображение с натуры, а также по памяти и по представлению отдельных предметов быта, природы, 

деталей архитектуры, изделий народного творчества с национальным орнаментом, школьного 

оборудования и групп предметов (натюрмортов), развитие умения видеть их красоту.  

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц. Архитектурные 

зарисовки.  

Развитие умения передавать в рисунках конструкцию, пропорции, пространственное расположение, 

перспективное сокращение, объем, тональные отношения изображаемых объектов, а также 

художественную образность предметов. Использование цвета как средства выражения переживания от 

встречи с прекрасным.  

Рисование на темы и иллюстрирование  
Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению и иллюстрирование литературных 

произведений (с предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). 

Выразительное изображение действия сюжета, персонажей, передача художественными средствами своего 

отношения к изображаемому.  
Дальнейшее изучение композиционных закономерностей — формирование у учащихся умения передавать цельное 

сочетание всех частей рисунка с использованием изученных ранее средств (подчинение второстепенного главному, 

равновесие частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых отношений и т. п.). Обучение 

изображению многофигурной композиции в закрытом и открытом пространстве, сравнительной характеристике 

двух героев изобразительными средствами (контрасты большого и маленького, красивого и уродливого, 

динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого и холодного и т. п.).  
Особое внимание обращается на развитие у учащихся умения самостоятельно выбирать и использовать 

художественный материал и технику работы этим материалом в зависимости от замысла рисунка.  
Продолжается работа по углублению понимания детьми книги как синтеза искусств, единства в ней образности 

графических элементов и литературного текста (выполнение учащимися обложки, титульного листа, заставки, 

концовки, иллюстраций). Учащиеся знакомятся с условностями передачи пространства в книге и углубляют свои 

знания о творчестве ведущих художников-иллюстраторов.  
Развитие воображения, фантазии у детей, умения передавать в рисунках художественный образ, последовательно 

вести работу над тематической композицией и иллюстрацией.  

Декоративная работа  

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, 

специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. Связь времен в народном искусстве. Различие произведений народного 

(фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как 

основа декоративного украшения. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в 

произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие 

народных промыслов России (Дымковская, Филимоновская игрушки, Гжель, Жостово, Городец, 

Хохлома). Дальнейшее развитие эстетических знаний и декоративного творчества учащихся 

средствами народного и современного декоративно-прикладного искусства происходит на 

основе углубления представления о народном искусстве как особом типе творчества в системе 

современной культуры. Систематизация знаний и умений в области русского народного 

декоративно-прикладного искусства, сформированных в предшествующих классах на уровне 

школ народного мастерства, промысла региона, в целом национального искусства. 

Формирование понимания тесной взаимосвязи национального и интернационального, 

взаимообогащение культур разных народов.  

Система учебно-творческих заданий строится так, чтобы учащиеся активно включались в процесс усвоения 

элементов народной и культурной памяти, опыта народа в создании духовных ценностей, традиций. В 

соответствии с этим значительно расширяются представления о художественно-содержательном анализе 

произведений декоративно-прикладного искусства: вводятся новые разнообразные связи с трудовой 



 

383  
  

деятельностью, бытом, природой, культурой, произведениями устного и музыкального народного творчества, 

свидетельствующие о глубоких общих закономерностях художественной системы.  

Лепка  
Лепка фигуры человека.  
Лепка тематических композиций на свободную тему.  
Лепка на сюжеты литературных произведений, рекомендуемых на занятиях тематическим рисунком.  

Аппликация  
Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и декоративных работ в технике коллажа и в 

форме панно по заданиям тематического рисования.  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами 

развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и 

архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская 

галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, 

К. Моне, П. Сезанн, Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). Основные темы бесед:  

- красота вокруг нас:  
- народ — творец прекрасного;  
- изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой культуры;  
- памятники искусства родного края;  
- местные традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.  

9 – 10 класс  

Пояснительная записка   

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 9-10 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного среднего (полного) общего образования по изобразительному искусству. 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования") на основе Программы специальных 

общеобразовательных школ для слабовидящих детей, составитель Ермаков В.П. (Ермаков В.П. 

«Программа специальных общеобразовательных школ для слабовидящих детей». - М.: 

Просвещение, 1983) и авторской программы «Изобразительное искусство» под общей 

редакцией В.С.Кузина (В. С. Кузин «Изобразительное искусство. 5-9 классы» / В. С. Кузин, С.П. 

Ломов, Е.В. Шорохов и др., /. - М.: Дрофа, 2010).   

Изучение изобразительного искусства на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:   

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна;  

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство 

с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; - 
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овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. Планируемые результаты 

освоения учебного курса  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; - 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; - 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное 

многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

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

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

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественной творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

и различных видах визульно-пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусств; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности;  

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности.  

9 класс  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество часов  

1  «Чтение» изображений  (во время урока)  

2  Рисование с натуры  9 часов  

3  Рисование на темы, по памяти, представлению  17 часов  

4  Декоративная работа  9 часов  
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5  Беседы об искусстве  (во время урока)  

    35  

Содержание учебного предмета, курса  

Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

Накопление жизненных впечатлений от наблюдения действительности, формирование 

художественных образов развитие эмоционального отношения к изображаемым предметам и 

явлениям.  

Изображение с натуры (а также по памяти и по представлению) натюрмортов из предметов 

быта, искусства, труда, рисование архитектурных сооружений, пейзажа, гипсовых 

орнаментов, животных (диких и домашних).   

Наброски с натуры фигуры человека. Работа на пленэре.  

Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Конструктивное строение формы 

предмета. Лепка формы светом и тенью. Предмет в среде. Элементарные сведения об анатомии 

головы, фигуры человека. Конструктивные особенности строения головы и фигуры человека.  

Рисование на темы и иллюстрирование  

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению и 

иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением набросков и 

зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение действия сюжета, 

персонажей, передача художественными средствами своего отношения к изображаемому.  

Дальнейшее изучение композиционных закономерностей — формирование у учащихся 

умения передавать цельное сочетание всех частей рисунка, с использованием изученных 

ранее средств (подчинение второстепенного главному, равновесие частей рисунка по массе, 

единство графических, тоновых и цветовых отношений и т. п.).  

Обучение изображению многофигурной композиции в закрытом и открытом пространстве, 

сравнительной характеристике двух героев изобразительными средствами (контрасты большого 

и маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, 

теплого и холодного и т. п.). Особое внимание должно обращаться на развитие у учащихся 

умения самостоятельно выбирать и использовать художественный материал и технику работы 

этим материалом в зависимости от замысла рисунка.  

Должна продолжаться работа по углублению понимания детьми книги как синтеза искусств, 

единства в ней образности графических элементов и литературного текста (выполнение 

учащимися обложки, титульного листа, заставки, концовки, иллюстраций). Учащиеся должны 

знакомиться с условностями передачи пространства в книге, углублять свои знания о творчестве 

ведущих художников-иллюстраторов.  

Развитие воображения, фантазии у детей, умения передавать в рисунках художественный образ, 

последовательно вести работу над тематической композицией и иллюстрацией.  

Декоративная работа  

Творческое выполнение (эскиз, роспись и т. п.) декоративных работ (поделок, панно и т. п.) в 

стиле традиционных народных промыслов России и местных народных промыслов. 

Художественное конструирование современной одежды с учетом национальных традиций 

(выполнение эскизов).  

Шрифтовые работы; знакомство с различными гарнитурами шрифтов (выполнение плакатов, 

лозунгов, объявлений и т. п.).  

Выполнение эскизов знаков визуальной коммуникации для школы, универсального магазина, 

спортивного комплекса и т. п.   
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Эскизы простейших изделий, выполненных по требованиям технической эстетики (предметов 

быта, современных машин, бытовых приборов и т. п.).  

Лепка  

Лепка фигуры человека.  

Лепка тематических композиций на свободную тему.   

Лепка на сюжеты литературных произведений, рекомендуемых на занятиях 

тематическим рисованием.  Аппликация  

Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и декоративных работ 

в технике коллажа и в форме панно по заданиям тематического рисования. Беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами 

развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и 

архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская 

галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. 

Моне, П. Сезанн, Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье).  

Основными темами бесед являются:  

- изобразительное искусство в жизни людей;  

- творчество великих русских художников (А. Иванова, И. Репина, В. Сурикова, В. Верещагина, 

А.  

Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана, А. Куинджи, В. Серова);  

- шедевры зарубежного изобразительного искусства;  

- прикладное искусство в русском народном творчестве;  

- прикладное искусство и дизайн;  

- течения и направления изобразительного искусства XX в. (художники –передвижники, «Мир 

искусства» и др.);  

- прогрессивное искусство зарубежных художников конца XIX — начала XX в.; - традиции 

русской реалистической художественной школы; - взаимосвязь изобразительного искусства и 

музыки.   

10 класс  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество часов  

1  «Чтение» изображений  (во время урока)  

2  Рисование с натуры  9 часов  

3  Рисование на темы, по памяти, представлению  16 часов  

4  Декоративная работа  9 часов  

5  Беседы об искусстве  (во время урока)  

    34  

Содержание учебного предмета, курса  

Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие  
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архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России 

XVIII – XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

нового времени (Барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). Художественные 

объединения (товарищество передвижников, «Мир искусства» и др.). Рисование с натуры 

(рисунок и живопись) включает в себя также рисование по памяти и по представлению объектов 

действительности карандашом, а также акварельными красками, пером и кистью. В 10 классе 

учащиеся продолжают изучать простейшие закономерности перспективы, конструктивного 

строения предметов, светотени, цветоведения. Они приобретают навыки изображения объема 

предметов, находящихся во фронтальной и угловой перспективе.  

По разделу "Рисунок" в процессе рисования с натуры основное внимание учащихся 

сосредоточивается на определении и передаче формы, характерной для изображаемого 

предмета, его пространственного положения, пропорций, в результате чего учащиеся 

овладевают умением анализировать, сравнивать, обобщать изображаемые объекты, явления, 

учатся наблюдать и передавать их наиболее типичные черты. Особое внимание уделяется 

восприятию и передаче красоты, выражающейся в плавности линий, изящных очертаниях, 

пропорциональности форм. Задания этого раздела имеют самостоятельное значение или 

являются начальной стадией учебной работы с последующим ее завершением в цвете на уроках 

раздела "Живопись".  

В разделе "Живопись" содержание обучения направлено на развитие у детей восприятия 

цветовой гармонии и основано на рисовании с натуры, по памяти и по представлению 

акварельными или гуашевыми красками.  

Рисование на темы   

- это рисование композиции на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов 

литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных 

целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и 

зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного 

положения, освещенности, цвета предметов.   

Содержание раздела "Тематическое рисование и иллюстрирование" 10 классе, включает 

рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению и 

иллюстрирование повестей, рассказов, сказок, басен и других литературных произведений.   

Декоративная работа  

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих 

декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение 

упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного 

декоративно-прикладного искусства. В содержании раздела "Декоративная работа" 

раскрывается значение народного искусства как мощного средства эстетического, трудового и 

патриотического воспитания. Простые и красивые художественные изделия народных мастеров 

помогают прививать детям любовь к родному краю, учить их видеть и любить природу, ценить 

традиции родных мест, уважать труд взрослых. Произведения декоративно-прикладного 

искусства передают детям представление народа о красоте, добре.  

По разделу "Декоративная работа" учащиеся 10 класса продолжают знакомиться с народным 

декоративно-прикладным искусством. Новые области народного творчества раскрывают перед 

учащимися разнообразные выразительные возможности орнаментальной и сюжетной 

декоративной композиции. Они видят подлинно поэтическое воплощение замыслов народного 

мастерства, постигают звонкость и силу цвета через декоративную содержательность искусства.  
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Аппликация   

В содержание этого раздела входит составление цветных наклеенных рисунков (аппликаций) с 

натуры овощей, фруктов, цветов, животных, фигуры человека, составление сюжетных 

композиций и декоративных работ. Большую роль в выработке у детей умения видеть и 

передавать красоту действительности, в формировании интереса к изобразительной 

деятельности играет подбор моделей, тематики композиций и заданий, широко отражающих 

различные стороны жизни (природу, быт, учебную работу, труд, технику, спорт и т.п.).   

Беседы об изобразительном искусстве   

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о 

художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и 

проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в современном мире. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. Синтез 

искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Синтез искусств в архитектуре. 

Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, градостроительство). Эстетическое 

формирование архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в 

художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм,  

пластика, объем, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, 

рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре.  

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в 

создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и 

сцены.  

Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и 

др.).  

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, 

открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. 

Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии и 

живописи. Особенности художественной фотографии. Создание художественного образа в 

фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ.  

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М.  

Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино 

(С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности.  

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.  

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства.  

Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи.  

3.3.17 Технология  

5 – 7 класс ( девочки)  
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Пояснительная записка   Адаптированная рабочая 

программа по учебному предмету «Технология» для 5-7 классов  составлена  в 

соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897), Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным 

программам  – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», на основе программы ФГОС основного общего образования по 

направлению «Технология» 5-8 классы 2014 г., с учетом авторской программы по технологии 

«Технология. Технологии ведения дома» (авт. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д.Симоненко, 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 г.), учебного плана, федерального перечня 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (ред. от 

05.07.2017)  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников для 

общеобразовательных организаций «Технология. Технологии ведения дома», подготовленных 

авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко), созданных под 

руководством проф. В. Д. Симоненко и изданных Издательским центром «Вентана-Граф», 2016 

год.  

 Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют 

дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для 

активного освоения учащимися технологии обработки доступных материалов, современных 

информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека.   

Цели обучения:  

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического 

прогресса;   развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;  

• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;   

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

• воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;   
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• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций.  

Задачи обучения:   

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; безопасными 

приемами труда;  

• приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности;  

• накопление представлений о различных материалах и их использование в 

учебнопознавательной и повседневной жизни; накопление опыта ручной обработки материалов 

в предметно-практической деятельности, развитие навыков самообслуживания;  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология»  

 В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до 

изделий декоративно-прикладного искусства. Занятия способствуют формированию у 

школьников ответственного отношения к своему здоровью, формированию устойчивых 

безопасных приемов труда, ознакомлению с новыми техническими возможностями 

современного технологического оборудования. Наряду с общеучебными умениями учащиеся 

овладевают целым рядом специальных технологий.  

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования.  

 Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебнопрактические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, и 

выполнение творческих проектов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются:  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда;  

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  
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- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду;  

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности;  

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства;  

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; - 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуальноличностных позиций учащихся.  

  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются:  

 Регулятивные УУД:  

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

- определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; Коммуникативные УУД:  

- мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  

- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; -

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать.  

Познавательные УУД:  

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками;  

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива;  
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- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;  

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям.  

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах;  

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

- соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой 

 деятельности  и созидательного труда.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

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

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

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

правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда.  

Особенности реализации общеобразовательной программы  при 

обучении слепых и слабовидящих:  

 Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели 

и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных 

потребностей слепых и слабовидящих обучающихся имеет особенности реализации.   

Эти особенности заключаются в:   

1. постановке коррекционных задач;  

2. методических приёмах, используемых на уроках;   

3. коррекционной направленности каждого урока;   

4. требованиях к организации пространства   

Место курса «Технология» в учебном плане На 

изучение курса «Технология» отводится:   

5 класс - 2 ч. в неделю (68 ч. в год)  

6 класс - 2 ч. в неделю (68 ч. в год)  

7 класс - 2 ч. в неделю (68 ч. в год)  

 В учебном процессе используется национально-региональный компонент. Учебный материал 

предполагает интеграцию тем «Культура народов Тюменской области» в разделах курса:  
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«Кулинария», «Художественные ремесла».  

5 класс  

Содержание учебного предмета   

  

 

В результате изучения ученик научится:  

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике.  

получит возможность научиться:   

• осуществлять процессы регулировки объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники и автоматики.  

Технологии ведения дома Кулинария  

В результате изучения ученик научится:  

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

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 
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последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной 

работы. получит возможность научиться:  

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ;  

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;   

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов В 

результате изучения ученик научится:  

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративноприкладных работ, швейной машины простые по конструкции модели фартуков, 

пользуясь технологической документацией;  

• выполнять влажно-тепловую обработку швейного изделия.  

получит возможность научиться:  

• выполнять несложные приёмы моделирования фартуков, в том числе с использованием 

традиций народного костюма жителей Тюменской области;  

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

дефекты в пошиве швейных изделий;  

• выполнять художественную отделку фартуков;  

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов и народностей Тюменской области;  

• определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности В 

результате изучения ученик научится:  

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

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

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту  изготовления  изделия;  выбирать  средства  реализации 

 замысла,  осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  

получит возможность научиться:  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий;  

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда.   

6 класс  
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Содержание учебного предмета   

  
  

Результаты освоения учебного предмета «Технология» в 6 классе  

Технологии домашнего хозяйства Кулинария  

В результате изучения ученик научится:  

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

овощей и фруктов, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной 

работы.  

получит возможность научиться:  

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ;  

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

домашних условиях;  

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека.  
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Создание изделий из текстильных и поделочных материалов В 

результате изучения ученик научится:  

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративноприкладных работ, швейной машины простые по конструкции модели плечевых 

изделий, пользуясь технологической документацией;  

• выполнять влажно-тепловую обработку плечевых швейных изделий.  

получит возможность научиться:  

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма жителей Тюменской области;  

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

дефекты швейных плечевых изделий;  

• выполнять художественную отделку швейных плечевых изделий;  

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов и промыслов народов Тюменской области;  

• определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности В 

результате изучения ученик научится:  

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

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

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  

получит возможность научиться:  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий;  

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда.   

Современное производство и профессиональное самоопределение В 

результате изучения ученик получит возможность научиться:  

• планировать профессиональную карьеру;  

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; • ориентироваться 

в информации по трудоустройству и продолжению образования.  

7 класс  

Содержание учебного предмета   

№  

п/п  

Тема раздела  Кол-во 

часов  

1  Технологии домашнего хозяйства  2  

2  Электротехника  2  

3  Кулинария Санитария и гигиена на кухне  14 2   
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  Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  2  

  Виды теста и выпечки  8  

  Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.  2  

4  Создание изделий из текстильных материалов  30  

  Материаловедение  4  

  Швейная машина   8  

  Конструирование швейных изделий  2  

  Технология изготовления швейных изделий  16  

5  Художественные ремёсла  18  

  Традиционные виды декоративно-прикладного творчества, народные 

промыслы России.  

2  

  Ручная роспись тканей.  2  

  Ручные стежки и швы на их основе. Вышивание нитками и лентами.  14  

6.  Технологии творческой и опытнической деятельности  2  

  Исследовательская и созидательная деятельность  2  

  ИТОГО  68  

Результаты освоения учебного предмета «Технология» в 7 классе 

Электротехника  

В результате изучения ученик научится:  

• осуществлять технологические процессы регулировки объектов, содержащих электрические 

цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.  

получит возможность научиться:  

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с элементами электроники и автоматики  

Технологии ведения дома  

Кулинария  

В результате изучения ученик научится:  

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

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

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

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарногигиенические требования и правила безопасной работы. получит возможность 

научиться:  

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ;  

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  
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• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов В 

результате изучения ученик научится:  

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративноприкладных работ, швейной машины простые по конструкции модели юбок, 

пользуясь технологической документацией;  

• выполнять влажно-тепловую обработку юбок различных фасонов.  

получит возможность научиться:  

• выполнять несложные приёмы моделирования юбок и других поясных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма жителей Тюменской области;  

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

дефекты в пошиве и крое юбок;  

• выполнять художественную отделку поясных швейных изделий;  

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов и народных промыслов жителей Тюменской области;  

• определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности В 

результате изучения ученик научится:  

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

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

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. получит возможность научиться:  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий;  

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда.   

Современное производство и профессиональное самоопределение  

В результате изучения ученик научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 

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

востребованностью на рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• планировать профессиональную карьеру;  

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности.  

8 класс (мальчики)  

Пояснительная записка  
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 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология. Индустриальные 

технологии» для 8 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»), Приказа Министерства образования и науки РФ от 

10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии», 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», на основе программы ФГОС основного общего образования по направлению 

«Технология» 5-8 классы 2014 г., с учетом авторской программы по технологии «Технология. 

Индустриальные технологии» (авт. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д.Симоненко, Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2014 г.), учебного плана, федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях (приказ Минобрнауки России от  

31.03.2014 №253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти 

в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом.   

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слепых и 

слабовидящих учащихся.  

 Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели 

и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных 

потребностей слепых и слабовидящих обучающихся имеет особенности реализации.   

Эти особенности заключаются в:   

1. постановке коррекционных задач;  

2. методических приёмах, используемых на уроках;   

3. коррекционной направленности каждого урока;   

4. требованиях к организации пространства   

 Содержание учебного предмета (распределение тем, увеличение или уменьшение количества 

часов на их изучение и т.п.) в связи с особенностями контингента и пролонгированными сроками 

обучения соответствует общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Цели обучения:  

1. формирование у обучающихся целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;  

2. формирование у подростков системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности;  
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3. становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;   

4. приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности;   

5. формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

производства;   

6. становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники 

и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого технико-технологические знания.  

Задачи обучения:   

1. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной  

деятельности;  

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3. приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности.  

 Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 

проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных 

операций, и выполнение проектов.  

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса  

 Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, мета предметных 

и предметных результатов.  

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются:  

• проявление познавательных интересов и активности в данной области;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации;  

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации;  

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  
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Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются:  

• алгоритмизированное  планирование  процесса  учащимися  познавательно-

трудовой деятельности;  

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники;  

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук;  

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда;  

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;   

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками;  

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива;  

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;  

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

Предметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются:  

в познавательной сфере:  

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда;  

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых 

в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкцион¬ных материалов», «Технологии домашнего хозяйства».  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда; в мотивационной сфере:   

• оценивание своей способности и готовности к труду;  

• осознание ответственности за качество результатов труда;  

• наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ;  

• стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; в трудовой сфере:   

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности;  

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены;  

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в 

процессе труда при изучении учебных разделов; в физиолого-психологической сфере:  
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• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций;  

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; в 

эстетической сфере:   

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

• моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии 

художественно-приклад¬ной обработки материалов»;  

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;   

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; в 

коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения проекта;  

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда;  • разработка вариантов 

рекламных образцов.   

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий,  

основных видов учебной деятельности.  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения.   

Виды древесных материалов, свойства, области применения.  

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения.   

Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа).  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов.  

Последовательность  изготовления  деталей  из  древесины. 

 Технологический  процесс, технологическая карта.  

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами.  

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка 

деталей и изделий тонированием и лакированием.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

 Практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов.  

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.  

Организация рабочего места для столярных работ.  

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  
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Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов.  

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 

изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной 

работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования.  

Уборка рабочего места.  

Тема 2. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями.  

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация  Рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания.  

Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

 Практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов 

лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию.  

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и 

презентация изделий.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для 

цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, 

домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик 

для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

Содержание учебного предмета  

№  Тема раздела  Количество часов  

1  Технология домашнего хозяйства.  11  

2  Электротехника.  13  

3  Современное производство и профессиональное 

самоопределение  

4  

4  Технологии исследовательской и опытнической деятельности  6  

итого    34  
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  В результате изучения данного курса предмета «технология» обучающийся, не зависимо 

от изучаемого на правления, получает возможность для формирования:   

- системы социальных ценностей, понимание технологического образования, технологических и 

технических знаний и умений, готовность и способность к выбору профессионального 

образования;   

-умений в подборе материалов, инструментов и оборудования с учетом характера труда и 

технологической последовательности;  

- достижения необходимой точности движений при выполнении технологических операций; - 

умений в конструировании и моделировании объекта труда и его художественного оформления. 

Будут сформированы:  

- целостное представление о техносфере;  

- знания и умения в планировании технологического процесса;  

- развитие моторики и координации рук при работе с ручным инструментом и выполнение 

операций с помощью машин и механизмов; знания в дизайнерском проектировании изделий или 

рациональная эстетическая организация работ.  

9 класс (мальчики)  

Пояснительная записка Рабочая программа по предмету 

«Технология» (для мальчиков) 5-9-х классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного среднего 

(полного) общего образования по технологии. (Приказ Минобразования  России  от 

05.03.2004N  1089(ред.  от  23.06.2015)"Об  утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования") на основе авторской программы Ю.Л.Хотунцева  и 

В.Д.Симоненко  (Ю.Л.Хотунцев,  В.Д.Симоненко.  Программа  курса технологии 

для 5-11 классов общеобразовательных учреждений – 8-е изд., с изменениями. – М.: 

Просвещение, 2010).  

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развитии я 

учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 

их изучения с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития.  

Рабочая учебная программа включает разделы:  

- пояснительная записка;   

- учебно-тематический план;   

- содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);  

- требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной программе;  - 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

- перечень учебно-методического обеспечения.  

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей  

-- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда;  
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- овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

  В процессе обучения на уроках используются различные современные педагогические 

технологии:  

- проблемное обучение, через создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению;  

- разно уровневое обучение позволяет помогать слабому, уделять внимание сильному, 

реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании;  

- проектные методы обучения, работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению;   

-исследовательские методы в обучении дают возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 

что важно при формировании мировоззрения.   

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов 

обучающих игр;  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

- информационно-коммуникационные технологии  

- здоровье сберегающие технологи, имеют особое значение в процессе работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья.  

В учебном плане образовательного учреждения на изучение курса в каждом классе 

отводится 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю.   

 Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слепых и 

слабовидящих учащихся.  

 Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели 

и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных 

потребностей слепых и слабовидящих обучающихся имеет особенности реализации.   

Эти особенности заключаются в:   

1. постановке коррекционных задач;  

2. методических приёмах, используемых на уроках;   

3. коррекционной направленности каждого урока;   

4. требованиях к организации пространства   

 Содержание учебного предмета (распределение тем, увеличение или уменьшение количества 

часов на их изучение и т.п.) в связи с особенностями контингента и пролонгированными сроками 

обучения соответствует общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  
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 Требования к уровню подготовки для обучающихся основной школы  

  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:  

знать/понимать:  

 - основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования;  

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека;  профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции;  

уметь:  

 - рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию;   

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять   

 технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты;   

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - получения 

технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности  

 труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения 

планов профессионального образования и трудоустройства.  

Требования по разделам технологической подготовки  

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов" ученик должен:  

знать/понимать:  

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды;   
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 виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов;   традиционные 

виды ремесел, народных промыслов;  уметь:  

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);   

 выполнять разметку деталей на основе технологической документации;   

 проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 

пластическим формованием;   существлять инструментальный контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия;   

 выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: изготовления или ремонта изделий из конструкционных и 

поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративноприкладной обработки материалов и повышения потребительских качеств 

изделий. В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен:  

знать/понимать:  

 - назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;   

 Правила безопасной эксплуатации бытовой техники;   

 пути экономии электрической энергии в быту;  уметь:  

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам;   

 рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;  

 включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

для:  

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 

сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. В результате 

изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: знать/понимать:  

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  

 инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ;   

 материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;   

 основные виды бытовых домашних работ;   

 средства оформления интерьера;  

 назначение основных видов современной бытовой техники;   

 санитарно-технические работы;   

 виды санитарно-технических устройств;   

 причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; уметь:  

 - планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат;  
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 подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 - выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены.  

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" 

ученик должен: знать/понимать:  

- сферы современного производства;   

разделение труда на производстве;  понятие о 

специальности и квалификации работника;  

факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  пути 

получения профессионального образования;   

необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; уметь:  

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях 

получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности 

и возможности с требованиями профессии; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни - построения планов профессиональной 

карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства.  

Учебно-тематический план  

  

№ п/п  Наименование раздела  Количество часов  

1  Вводное занятие  2  

2  Технология основных сфер профессиональной деятельности  24  

3  Радиоэлектроника  16  

4  Технология обработки конструкционных материалов  19  

5  Профессиональное самоопределение  7  

Итого:    68  

  

  

  

3.3.18 Физическая культура, ОБЖ  

5 – 10 класс  

Пояснительная записка   

 Рабочая программа учебного предмета "Физическая культура" (5 - 10 классы) разработана на 

основе Адаптированной рабочей программы (8 - 10 классы) составлена в соответствии 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования по физической культуре, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; приказа Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 года № 29/2065 – п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
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для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам» – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. От 05.07.2017) «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11-х классов под руководством доктора педагогических 

наук В.И. Лях и кандидата педагогических наук А.А. Зданевич, действующей с 2007 года, 

охватывающая все основные компоненты системы физического воспитания; программы 

общеобразовательных учреждений физическая культура Основная школа Средняя (полная) 

школа: базовый и профильный уровни, А.П. Матвеев, издательство Москва,  

«Просвещение», 2008 год; Программы общеобразовательных учреждений ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА Основная школа Средняя (полная) школа: базовый и профильный уровни, А.П. 

Матвеев, издательство Москва, «Просвещение», 2008 год и программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1 – 11 классов, под ред. А.Т, Смирнова, Москва, «Просвещение» 2010г.; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897)  

 Используемые учебники: Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов, М.П. Фролов, С.В. Петров ОБЖ 6, 7, 8, 

10, 11кл., Москва , издательство АСТ, 1998г., 1999г., 2000г.; ОБЖ 10-11 кл., Москва , АСТ * 

Астрель 2002г.; Ю. Л. Воробьёва ОБЖ 7 кл., Москва, издание второе АСТ * Астрель, 2010г.; С.Н. 

Вангородский, М.И. кузнецов, В.Н. Латчук, В.В.Марков ОБЖ 9 кл., , Москва, 9-е издание Дрофа 

2009.  

  Рабочая программа создана на основе основных разделов физической культуры: теория, 

гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка и 

с учетом материально-технической базы учебного учреждения. Общее количество учебного 

времени равномерно распределено между всеми видами физической подготовки. Большой 

удельный вес приходится на организацию и проведение занятий на свежем воздухе. В системе 

используются по данной программе различные виды мониторингов, которые помогают 

наблюдать в динамике за физическим развитием каждого гимназиста.  

Пояснительная записка уроков физкультуры для учащихся 5 – 7 классов основной школы.  

Формирование личности, готовой к активной, творческой самореализации, является главной 

целью развития системы школьного образования. С учетом этого каждая образовательная область 

Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. Целью образования 

в области физической культуры является формирование у школьников устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся 5-7 

классов основной школы ориентируется на решение следующих задач: укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; освоение знаний о физической культуре и спорте, 

их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; обучение 

навыкам и умениям в физкультурнооздоровительной деятельности, самостоятельной 
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организации занятий физическими упражнениями; воспитание положительных качеств личности, 

соблюдению норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности.  

  Программа (2 часа в неделю для 5 – 7 кл.) состоит из теоретических сведений и 

практической  части,  которая  ориентирована  на  активное  включение 

 учащихся  в самостоятельные формы занятий физической культурой и физическое 

совершенствование.    Физкультурно-оздоровительная деятельность соотнесена с 

решением задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, направленно содействующих 

коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, 

а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются школьникам, 

имеющим отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья.   

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью ориентирована 

на повышение физической подготовленности учащихся и включает в себя информацию о 

средствах общей физической подготовки. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

соревновательной направленностью ориентирована на возрастные интересы учащихся к 

соревновательной деятельности. Требования к уровню подготовки школьников соотносятся с 

Требованиями Государственного стандарта и задаются преимущественно по четырем базовым 

основаниям: «знать/понимать», «уметь», «демонстрировать» и «использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». В программе требования 

не дифференцируются по годам обучения, а даются в интегральном (едином) выражении. 

Использование такого подхода в программе является оправданным, поскольку позволяет на 

протяжении всего периода обучения осуществлять объективную оценку успеваемости учащихся 

с учетом индивидуальных возрастных особенностей их развития. Пояснительная записка 

уроков физкультуры и ОБЖ для учащихся 8 – 10 классов (выпускников основной школы).  

  Уроки физической культуры являются основной формой организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе 

уроки  физкультуры  подразделяются  на  три  типа:  с  образовательно-

познавательной направленностью;  с  образовательно-обучающей 

 направленностью  и  образовательнотренировочной направленностью. При этом 

они по своим задачам и направленности могут планироваться и как комплексные уроки, т. е. с 

решением нескольких педагогических задач, и как целевые уроки, т. е. с преимущественным 

решением одной педагогической задачи. На уроках с образовательно-познавательной 

направленностью учащиеся знакомятся с учебными знаниями, способами и правилами 

организации самостоятельных форм занятий, обучаются навыкам и умениям по их 

планированию, проведению и контролю.  

 Образовательный компонент на таких уроках включает в себя сообщение учителем учебных 

знаний и знакомство учащихся со способами физкультурной деятельности. Двигательный 

компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств 

учащихся. Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 

преимуществу для обучения школьников практическому материалу. Уроки с образовательно-

тренировочной направленностью используются для преимущественного развития физических 

качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. Помимо целевого 

развития физических качеств, на этих уроках даются соответствующие знания формирующие 

представление о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее 

влиянии на развитие систем организма, а также о функциональных возможностях организма. 
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Кроме этого на таких уроках школьники обучаются способам контроля величины и 

функциональной направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования в 

процессе выполнения учебных заданий.  

   В учебном плане уроки физической культуры и ОБЖ в 9 – 12 классах  

интегрированные (2,5 часа физкультуры и 0,5 часа ОБЖ в неделю). Соответственно 85 часов 

физкультуры и 17 уроков ОБЖ в год. Итоговая оценка по предмету общая, нет разделения на 

раздельные предметы. В 8 классе оценка по предмету ОБЖ выставляется отдельно, так как этот 

предмет стоит в расписании занятий обособленно 1 час в неделю (34 часа в год).  

 В предметной ориентации уроков ОБЖ предлагаемая программа нацеливает педагогический 

процесс на решение следующих задач: освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; воспитание у 

учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; обучение учащихся умению предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.   В 

планировании уроков ОБЖ вошли следующие разделы: чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и защита населения от их последствий; гражданская оборона; основы 

медицинских знаний и охрана здоровья детей. В 10 классе к этим разделам добавляются основы 

здорового образа жизни и основы подготовки к военной службе.  

  Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 

в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни.  

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении;  

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни;  

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь.  
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  Задачи физического воспитания обучающихся 5-10-ых классов   Решение задач 

физического воспитания учащихся направленно на: содействие гармоничному физическому 

развитию, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды;  

• обучение основам базовых видов двигательных действий;  

• дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;  

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи;  

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

• воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.  

 Каждый из практических разделов рабочей программы составлен в соответствии с задачами 

обучения и имеет единую структуру: теоретические сведения по виду спорта, умения, навыки, 

составляющие содержание обучения, упражнения для развития двигательных качеств и навыков, 

требования к учащимся.  

  Теоретические сведения призваны расширить кругозор обучающихся в области 

физического воспитания, дать им необходимые знания по использованию средств физического 

воспитания в быту и трудовой деятельности. Теория изучается на уроках, лекциях при 

прохождении  материала  соответствующего  раздела  программы.  Методы 

 сообщения теоретических знаний определяют учитель. При изучении вопросов теории 

используется учебник “Физическая культура”, программно-методический материал.  

 Гимнастика с основами акробатики. Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в 5 классе, 

расширяется и углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и 

перестроениях, общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Большое 

разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают гимнастические 

упражнения незаменимым средством и методом развития координационных и кондиционных 

способностей. Начиная с 6 класса усиливается дифференцированный подход к мальчикам и 

девочкам при дозировке гимнастических упражнений. После овладения от дельными элементами 

гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в связках. Занятия по отделениям, строгая 

регламентация, необходимость соблюдения дисциплины и порядка позволяют воспитывать такие 

волевые качества, как самостоятельность, дисциплинированность, чувство коллективизма  

 Уроки легкой атлетики направлены на закрепление основ легкоатлетических упражнений в беге, 

прыжках и метаниях, входящих в содержание программы начальной школы. Продолжается 

обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину, метаниям. Данный материал 

содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных и 

координационных способностей. Основным моментом в обучении легкоатлетическим 

упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений разбега с отталкиванием 

и разбега с выпуском снаряда. Правильное применение материала по легкой атлетике 

способствует воспитанию у учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение 

занятий на открытом воздухе содействует укреплению здоровья, закаливанию. Точная 
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количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает благоприятные 

возможности, позволяющие обучить гимназистов проведению самостоятельного контроля и 

оценки физической подготовленности.  

   В  разделе “Спортивные  игры”  происходит  обучение  технико-тактическим  

действиям спортивных игр баскетбола, волейбола и футбола. Обучение сложной технике игр 

основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с мячом. По 

своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и универсальным 

развитием ребенка. Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые 

индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают 

неограниченные возможности для развития координационных (ориентирование в пространстве, 

быстрота реакций, способность к согласованию отдельных действий и др.) и кондиционных 

способностей (силовых, выносливости, скоростных). Спортивные игры благоприятно влияют на 

развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств. На учебных занятиях 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, 

владения мячом, защитных действий, усложняется набор технико – тактичеких взаимодействий 

в нападении и защите.  

  Лыжная  подготовка посвящена  изучению  поперенного  двухшажного 

 и одновременного бесшажных ходов. Подъем "елочкой". Торможение "плугом". 

Повороты переступанием. Прохождение дистанции до 3 км без учета времени. В начале занятий 

лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции длиной 2–3 км 

(вкатывание). Затем с увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. На каждом 

занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике, возникающих во время 

выполнения занятий. Переход с хода на ход, тренировка комбинированных ходов, 

формирование правильного дыхания.  

 В целях контроля за результативностью урока физической культуры, проверки уровня общей 

физической подготовленности обучающихся два раза в год проводится мониторинг физического 

развития учеников: бег 30м, прыжок в длину с места, наклон на гибкость, бег 300 и 500 м, 

подтягивание на высокой перекладине (мальчики) и жим эспандера (девочки).  

 Успеваемость. Знания, умения, навыки, уровень развития физических качеств оцениваются по 

пятибалльной системе. Может оцениваться как абсолютный результат, так и степень прироста 

того или иного физического качества у конкретного учащегося.  

   Предварительный учет осуществляется для выявления и уточнения условий  

проведения занятий, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, 

характера производственной деятельности учащихся.  

  

  Текущий  учет –  это  учет  показателей  учебной  работы: 

 посещаемости, успеваемости, выполнения программы, а также учет данных врачебного 

контроля и выполнения учебных нормативов.  

  Итоговая оценка – за четверть, за год выставляется по средней арифметической 

текущего  учета.  Преподаватель имеет  право выставить оценку,  в зависимости от 

индивидуальных возможностей конкретного учащегося, а также учитывать его отношение к 

учебе, соблюдение норм здорового образа жизни.  

  Содержание  данной  рабочей  программы  предназначено  для 

 учащихся подготовительных и специальных медицинских групп. Учащиеся 

освобожденные от уроков физической культурой занимаются на занятиях ЛФК.  
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   В результате изучения физической культуры ученик должен: знать/понимать:  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; - способы 

закаливания организма и основные приемы самомассажа; уметь:  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: знать/понимать:  

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику;  

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера;  

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов);  уметь:  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; - 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватномарлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты;  

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  
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(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста;  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих 

и окружающих людей);  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) использовать полученные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;  

- пользования бытовыми приборами и инструментами;  

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; - 

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  

Физическая культура:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

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

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
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повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

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

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

общества и государства;  

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

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания.  

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

  При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

  Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования; результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

  К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

Примерное распределение учебного времени на различные виды программного материала 

(сетка часов)  

  

№  

п/п  

Вид программного материала  5  6  7  8  9  10  

1.1  Легкая атлетика 1-я четверть  10  10  10  11  15  15  

1.2  Гимнастика 2-я четверть  14  14  14  15  17  17  

1.3  Баскетбол 1-я четверть  8  8  8  7  8  8  

1.4  Волейбол 3-я четверть  4  4  4  6  8  8  

1.5  Футбол 4-я четверть  6  6  6  6  8  8  

1.6  Лыжная подготовка 3-я четверть  16  16  16   13  17  17  

1.1  Легкая атлетика 4-я четверть  10  10  10  10  12  12  

2.1  Безопасность и защита человека в Ч.С.        20   10    

2.2  Основы мед. знаний и охрана здоровья 

детей  

      10   6  6  

2.3  Гражданская оборона         4  1  2  

2.4  Основы здорового образа жизни            5  

2.5  Основы подготовки к военной службе            4  

   Всего часов  68  68  68  102  

(68+34)  

102  

(85+17)  

102  

(85+17)  

                

3.3.19 Элективный курс «Реальная математика»   

7 класс  

Пояснительная записка   

Общая характеристика программы   

Программа элективного курса «Реальная математика» разработана на основании учебного плана 

и рассчитана на 34 часов (1 час в неделю), которые предусмотрены школьным  

компонентом. Целью данного курса является подготовка учащихся 7 класса к освоению модуля 

«Реальная математика», входящего в ОГЭ 9 класса. Программный материал математики 7 

класса позволяет справиться практически со всеми заданиями, включенными в раздел «Реальная 

математика». Темы занятий курса перекликаются с программным материалом математики и 

соответствуют заданиям ОГЭ.  

Математика в наши дни проникает во все сферы жизни. Овладение практически любой 

профессией требует тех или иных знаний по математике. Поэтому школьная математика 

должна включать в себя обе ветви современной математики (теоретическую и прикладную). 

Кроме того, в связи с включением в содержание ГИА в форме ОГЭ в 9 классе по математике 
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модуля «Реальная математика», возникает необходимость обогатить содержание учебного 

материала задачами прикладного характера. Данные задачи можно отнести к категории 

«Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели». 

Это задания, формулировка которых содержит практический контекст, знакомый обучающимся 

или близкий их жизненному опыту. К задачам с практическим содержанием предъявляются 

следующие требования:  

• познавательная ценность задачи и ее воспитывающее влияние на обучающегося;  

 доступность используемого в задаче нематематического материала;  

 реальность описываемой в задаче ситуации.  

Цели данного курса:  

• повышение интереса к предмету;  

• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для продолжения 

образования;  

• интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности.  

В школьном курсе математики при решении прикладных задач естественным этапом является 

математическое моделирование реальных процессов. В связи с этим выдвигаются следующие 

задачи:  

• развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания; формирование умения моделировать реальные 

ситуации;  

• формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 

способностей, осознание мотивов учения;  

• формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, 

пользоваться методами аналогии, анализа и синтеза.  

Итогом работы элективного курса является проект «Реальная математика».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Изучение элективного курса по математики «Реальная математика» в 7 классе, согласно 

требованиям Федерального государственного стандарта основного общего образования по 

математике, направлено на достижение целей:  

в направлении личностного развития:  

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении:  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  
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• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

в предметном направлении:  

• решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах; интерпретировать результаты решения 

задач с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов;  

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

• осуществлять практические расчёты по формулам, составлять несложные формулы 

зависимостей между величинами;  

• описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами; 

интерпретировать графики реальных зависимостей;  

• описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин;  

• анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, 

графиках;  

• решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 

сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного 

события, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с использованием 

аппарата теории вероятностей и статистики;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения.  

Учебно-тематический план  

№ п/п  Тема  Количество часов  

1  Таблицы, диаграммы, графики. Анализ реальных 

числовых данных   

7  

2  Простейшие текстовые задачи с практическим 

содержанием   

13  

3  Геометрические задачи с практическим содержанием   7  

4  Статистика, элементы комбинаторики и теории 

вероятностей   

5  

5  Расчёты по формулам   3  

  Итого  35  

  

Содержание учебного предмета  
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Таблицы, диаграммы, графики. Анализ реальных числовых данных (7 часов) 

Реальные числовые данные. Анализ таблиц. Анализ графиков. Столбчатые и круговые 

диаграммы. Определение и вычисление величин по графику, таблице, диаграмме.  

Простейшие текстовые задачи с практическим содержанием (13 часов)  

Делимость чисел. Деление с остатком. Приближения чисел с недостатком. Приближения чисел с 

избытком.  

Пропорция. Прямая пропорциональная зависимость. Обратная пропорциональная зависимость. 

Задачи на движение в одном направлении, навстречу друг другу, на удаление друг от друга, по 

кругу, по воде.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Нахождение 

процентного отношения величин.  

Задачи на работу.  

Геометрические задачи с практическим содержанием (7 часов)  

Углы. Виды углов. Задачи практического содержания на нахождение градусных мер углов 

Многоугольники. Виды многоугольников. Вычисление элементов многоугольников 

Площади многоугольников.  

Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга.  

Статистика, элементы комбинаторики и теории вероятностей (5 часов) 

Описательная статистика. Примеры комбинаторных задач. Решение комбинаторных задач: 

метод перебора, дерево вариантов, правило умножения. Частота события. Вероятность. 

Классическое определение вероятности.  

Расчёты по формулам (3 часа)  

Формулы. Вычисления по формулам  

3.3.20 Основы экономики Пояснительная 

записка  

Рабочая программа «Основы экономики» для 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.   

В современном мире важнейшую роль в жизни играет общая финансовая грамотность 

человека. В связи с этим в школе ведется социально экономическая подготовка учащихся. Она 

будет эффективной только в том случае, если она направлена на активизацию жизненного 

опыта, знаний и умений, которые уже есть у школьников. Базируясь на этом фундаменте, 

важно помочь детям в играх, тренингах, практических и творческих работах приобрести новый 

социальный опыт, новые знания и умения, которые будут использоваться и 

совершенствоваться ими в повседневной социально экономической деятельности.  

Целью курса является формирование у школьников общих представлений об основах 

развития экономики семьи,   

Материал курса рассчитан на 35 часов. Формы организации занятий:  практические 

работы, деловые игры, беседы и экскурсии, они позволяет сделать урок максимально 

насыщенным, динамичным и интересным для каждого пятиклассника.   

Обучение ведется в тетради творческих заданий на печатной основе.  

Немаловажная роль в процессе обучения отводится родителям, они привлекают своих 

детей к ведению домашней экономики: к участию к планированию расходов и распределению 
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доходов семьи, к ведению домашней бухгалтерии, к оказанию помощи в работе по дому.  В 

результате освоения программы выпускник научится:  

• различать основные виды потребностей человека, группировать их;  

• характеризовать понятия потребительской корзины, товар, маркировка 

товара, цена, купля-продажа, цена товара;  

• характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета;  

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики;  анализировать и оценивать с позиций 

экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

• грамотно  применять  полученные  знания  для  определения 

 экономически  

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

выполнение практических заданий, участие в играх, создание проектов.  

   

  

  

Содержание курса  

  

Тема 1. Экономика семьи   

(7 ч, из них 6 ч на изучение темы и 1 ч на повторение и контроль полученных знаний)  

  

Основные понятия.  

  

Потребности. Факторы, влияющие на формирование потребностей. Ограниченность 

возможностей для удовлетворения потребностей. Необ-ходимость выбора. Товары и услуги. 

Потребитель. Потребление.  
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Учащиеся должны знать: что такое потребности; почему люди не могут иметь все, что 

хотят, и им приходится делать выбор; почему всякий раз, когда делается выбор, от чего-то 

приходится отказываться; что такое товары и услуги, кто такой потребитель.  

  

Учащиеся должны уметь: приводить примеры потребностей; объяснять, что влияет на 

формирование потребностей; объяснять, почему из-за ограниченности возможностей 

необходимо делать выбор; описать конкретную ситуацию, в которой нужно делать выбор; 

выбрать одну игрушку из трех и четко объяснить, от чего при этом пришлось отказаться; 

приводить примеры товаров и услуг; правильно подбирать товары и услуги, удовлетворяющие 

каждую потребность в определенном списке потребностей.  

  

Тема 2. Семейное хозяйство (7 ч)  

  

Основные понятия.  

  

Возможность изготовления некоторых товаров и услуг своими руками. Распределение 

обязанностей в семье. Выгода от распределения обязанностей в семье. Отсутствие 

возможности все делать своими руками.  

  

Учащиеся должны знать: некоторые товары и услуги, необходимые для удовлетворения 

потребностей, можно сделать самому; распределение обязанностей в семье позволяет добиться 

большего и выполнить работу лучше, чем если делать ее одному; большинство товаров и услуг, 

которые потребляют люди в современном обшестве, невозможно создать самому, и их 

получают, обмениваясь друг с другом.  

  

Учащиеся должны уметь: приводить примеры, когда нужные для удов-летворения 

потребностей товары и услуги человек производит сам; приводить примеры распределения 

обязанностей в семье и объяснять выгоды, получаемые от распределения обязанностей; 

объяснять, почему большинство товаров и услуг, которые современный человек потребляет, 

нельзя сделать в одиночку; объяснять, почему нет необходимости все делать своими руками.  

  

Тема 3. Бюджет семьи (4 ч, из них 3ч на изучение темы, 

1 ч на повторение и контроль полученных знаний)  

  

Основные понятия.  

  

Обмен как основной способ получения нужных товаров и услуг. Спе-циализация и 

необходимость обмена. Выгодность добровольного обмена для его участников. 

Взаимозависимость людей разных профессий при создании товаров и услуг.  

  

Учащиеся должны знать: что такое специализация и обмен; в чем выгоды специализации; 

о взаимосвязи специализации и обмена; люди обмениваются добровольно, поскольку 

ожидают, что в результате обмена им станет лучше.   
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учащиеся должны уметь: объяснять преимущества специализации и обмена; приводить 

примеры разных профессий и указать, на производстве каких товаров или услуг 

специализируются люди, имеющие соответствующую профессию; объяснять взаимосвязь 

обмена и специализации; объяснять взаимозависимость как следствие специализации.  

  

Тема 4. Рачительный хозяин (4ч, из них 3 ч на изучение 

темы, 1 ч на повторение и контроль полученных знаний)  

  

Основные понятая.  

  

 Бартер  как  простейшая  форма  обмена.  Трудности  бартерного  обмена.  

  

Разрешение проблем бартерного обмена при помощи денег. Эволюция денег.  

  

Свойства и функции денег. Продажа товаров и услуг. Покупка товаров и услуг.  

  

Цена. История денежной единицы России.  

  

Учащиеся должны знать: в чем трудности бартерного обмена и почему деньги помогают 

разрешению этих трудностей; основные функции денег; что такое цена.  

  

Учащиеся должны уметь: показывать на примерах трудности бартерного обмена, 

понимать, как деньги способствуют их разрешению; привести примеры товаров, которые 

использовались в качестве денег в разное время и в разных странах; объяснять, почему одни 

товары можно легко использовать в качестве денег, а другие — затруднительно; называть 

свойства денег; объяснять функции денег; иметь представление об истории развития денег в 

России.  

  

Тема 5. Думающий покупатель  (6 ч, из них 5 ч на 

изучение темы и 1 ч на повторение и контроль полученных знаний)  

  

Основные понятия.  

  

Доход семьи. Заработная плата — один из основных источников дохода семьи. Причины 

различий в размере заработной платы. Повременная и сдельная заработная плата. Причины 

существования различных форм заработной платы. Другие виды доходов семьи — пенсии, 

пособия, стипендии.  

  

Собственность как источник дохода. Аренда. Арендная плата. Арендатор и арендодатель. 

Доход семьи как источник увеличения ее богатства. Богатство. Движимое и недвижимое 

имущество.  

  

Учащиеся должны знать: что такое доход; основным источником дохода большинства 

людей является заработная плата; существуют другие виды доходов семьи, такие, как пенсия, 

стипендия, пособия, арендная плата, процент по вкладам в банк; что такое богатство.  
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Учащиеся должны уметь: объяснять, что такое заработная плата; понимать причины 

различий в оплате труда, в том числе и в связи с востребованностью профессии; обосновывать 

необходимость хорошего образования, приобретения профессиональных навыков и умений; на 

условных примерах рассчитывать размер повременной и сдельной заработной платы; 

перечислять и пояснять разные виды доходов семьи; иметь представление о том, что люди 

хотят получать высокие доходы, чтобы можно было покупать больше товаров и услуг для 

удовлетворения своих потребностей; объяснять, что такое богатство.  

  

Тема 6. Семья и рынок  

(7 ч, 5 ч на изучение темы и 1 ч на повторение и контроль полученных знаний 1 резервный час)  

  

Основные понятия.Расходы. Основные направления расходов семьи. Бюджет семьи.  

Сбережения. Банк. Вклад. Вкладчик. Процент по вкладу как источник дохода. Заем. 

Заемщик. Безналичный расчет.  

  

Учащиеся должны знать: основные направления расходов семьи; что такое бюджет; что 

расходы семьи должны сопоставляться с ее доходами; что такое сбережения и почему люди их 

делают; что такое банк, вклад, заем; кто такие вкладчик и заемщик; хранение денег в банке 

может принести дополнительный доход; как происходит безналичный расчет.  

  

Учащиеся должны уметь: объяснять, зачем нужен бюджет; уметь сопоставлять доходы 

семьи с ее расходами; планировать личный и семейный бюджеты на условных примерах; 

объяснять, что такое сбережения.  

  

Критерии оценки учебной деятельности по экономике.  

  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

   использования  экономической  терминологии,  

  

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы.  

  

Устный ответ.  

  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;   

  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
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фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и  

внутрипредметные связи, творчески  

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия,  

  

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя;  

  

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными  примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины;  

  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

  

Ответ самостоятельный;  

  

Наличие неточностей в изложении материала;  
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Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях;  

  

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

  

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

экономических явлений;  

  

Понимание основных экономических взаимосвязей. Оценка  

"3" ставится, если ученик:  

  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

  

2. Не делает выводов и обобщений.  
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3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. Оценка "5" 

ставится, если ученик:  

 
 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 
 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  не более двух грубых ошибок;  или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета;  или не более двух-трех негрубых ошибок;  или 

одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Оценка "2" ставится, 

если ученик:  

  

 
 опустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  или если правильно выполнил менее половины работы.  

  

Примечание. 

 
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  

 
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  

3.3.21 Социально- бытовая ориентировка  

5 – 9 класс  

Пояснительная записка   

Общая характеристика программы  
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 Рабочая программа по курсу «Социально бытовая ориентировка» для 5-9-х классов, 

обучающихся по программе III-IV вида, составлена в соответствии Федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ, на основе 

авторской программы по «Социально - бытовой ориентировке» для учащихся 5-9 классов 

школы III- IV вида, разработанной сотрудниками института коррекционной педагогики:  

Андреевой Л.Д., Котовой Л.Д., Генкиной С.Г., под руководством Феоктистовой В.А., 

г.Москва, 2002 год.  

 Под социально-бытовой ориентировкой социальная, общая специальная психология и 

педагогика понимают динамическую систему знаний, умений и навыков, а также привычек, 

потребностей, которыми овладевает школьник в процессе активного взаимодействия с 

социальной средой, и возникающие на основе этой системы типы общения и отношений, 

реализуемые точностью в социальной практике. Под влиянием благоприятных условий, 

специально организованного обучения развиваются специальные знания и умения и 

становятся стойкими образованиями, которые оказывают положительное влияние на 

процесс формирования активной личности, обеспечивают её взаимодействие с 

изменяющейся средой.   

 Рабочая учебная программа включает разделы:  

- пояснительная записка;   

- учебно-тематический план;   

- содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);  

- требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной программе;  - 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

- перечень учебно-методического обеспечения.   

 Главная цель курса СБО создать прочную базу знаний и умений для полноценной 

самостоятельной жизни слепого или слабовидящего учащегося после окончания школы. 

Назначение занятий по СБО с учащимися можно аккумулировать в следующих задачах: - 

восполнить пробелы дошкольного, как правило, домашнего воспитания детей по вопросам 

социально-бытовой ориентировки; - дать правильные представления и знания о предметах 

домашнего обихода, которыми необхо-димо пользоваться в быту, их назначении и 

правилах обращения с ними; - выработать навыки обращения с предметами, 

используемыми в быту; - сформировать навыки культуры поведения в быту, в среде зрячих 

людей; - познакомить с различными службами быта, учреждениями и организациями, в 

которые они могут обратиться; - научить правилам поведения в общественных местах, в 

различных службах быта и учреждениях; - выработать приемы самоконтроля за своим 

поведением, внешностью, научить детей вступать в общение с различными людьми в 

различных ситуациях.  

Данная рабочая программа по СБО для 5-9 классов включает 3 раздела: - элементарная 

реабилитация; - коммуникативная деятельность; - права и обязанности инвалидов по 

зрению в законодательных актах.  

 Элементарная реабилитация предполагает: - овладение учащимися в период школьного 

образования знаниями и умениями, обеспечивающими личную самостоятельность 

учащихся в школе, кругу семьи; - ознакомление с рациональными приемами ведения 

домашнего хозяйства; - овладение умениями и навыками домашних работ без зрительного 
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контроля; - формирование правил эксплуатации электроприборов и другой техники; - 

формирование у учащихся умения красиво и модно одеваться, принимать гостей, 

организовывать досуг и т.д.  

 Коммуникативная деятельность предполагает овладение учащимися культурой общения в 

различных сферах деятельности в общении со зрячими людьми.  

 Права и обязанности инвалидов по зрению в законодательных актах. Данный раздел 

предполагает изучение учащимися законодательных актов, позволяющих им быть в 

дальнейшей самостоятельной жизни юридически грамотными людьми.  

Формирование универсальных учебных действий:   

 личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социально-бытовой 

деятельности;  

 оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор;  

 понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 

самостоятельности;   

 ориентация на социально-бытовую независимость;  

 ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха/неуспеха в 

бытовой, коммуникативной сферах деятельности;  

 овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с ними;  

 развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке;   

 алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по 

социально-бытовой ориентировке;  

 развитие коммуникативной компетентности слепых обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

 выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

социально-бытовой ориентировки;  

 использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и навыками по 

социально-бытовой ориентировке;  

 овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в 

процессе обучения социально-бытовой ориентировке;  

 развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

 умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социальнобытовой 

деятельности;   

 построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в 

социально-бытовой ситуации;  

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат «слепой - 

зрячий», «слепой - слепой» в совместной продуктивной деятельности;   
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 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

«слабовидящий- нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в совместной 

продуктивной деятельности;   

 умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки.   Планируемые 

результаты освоения коррекционного курса   Личная гигиена:   

 выполнять практические действия, направленные на формирование навыков 

самообслуживания, личной гигиены;  

 использовать и хранить разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, 

лицом, волосами, зубами;   

 пользоваться часами, ориентироваться во времени;  

 соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, пользоваться градусником; 

ухаживать за средствами оптической коррекции;   

 применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного 

переутомления и рационально использовать нарушенное зрение.  

 Одежда:   

 называть предметы, части одежды; определять лицевую и изнаночную стороны одежды;   

 использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, повседневная, 

праздничная, рабочая;  

 использовать способы хранения одежды: в шкафу; складывание, развешивание на стуле, 

на вешалке, на крючок;   

 использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой;  

 соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, 

ножницами;  

 соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи.  

 Обувь:   

 использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная, повседневная, 

праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; определять из каких 

материалов изготовлена обувь;  

 ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить её; использовать 

принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально отведенном месте;  

рациональным способам размещения обуви.   

 Жилище:   

 называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 

помещений;   

 соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении; использовать 

необходимый инвентарь для уборки помещений, знать способы его хранения;  

 соблюдать нормы освещения помещений;  

 ухаживать за комнатными растениями; соблюдать санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасности при уходе за комнатными растениями;  

 использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке;  пользоваться 

бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности.  

 Питание:   
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 узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему виду, вкусу, 

запаху;  

 отличать свежие продукты от испорченных;  

 мыть овощи, фрукты, ягоды;   

 извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать жидкие 

продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи и фрукты;  

 соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями; при приготовлении пищи;  

 готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку;  

выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду;  соблюдать правила поведения 

за столом.   Коммуникативная деятельность:   

 соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах; 

пользоваться наземным пассажирским транспортом; соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте;  

 общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и нарушенным зрением;  

 соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми;  

 обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; использовать в речи формулы речевого 

этикета;  

 соблюдать правила поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, музея, 

библиотеки;  

 соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью;  

 соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме;  соблюдать правила поведения 

в гостях;  

 выбирать подарки.  

   

 В учебном плане образовательного учреждения на изучение курса в каждом классе 

отводится 30 час в год, из расчета 1 учебный час в неделю.   

 5 класс  

Учебно-тематический план   

№  

п/п  

Наименование раздела  Количество часов  

I  Элементарная реабилитация   20  

I.1  Личная гигиена  3  

I.2  Культура одежды и обуви  2  

I.3  Жилище  3  

I.4  Кулинария  12  

II  Коммуникативная деятельность  10  

  Итого  30  

Содержание курса  

I. Элементарная реабилитация (20 часов)   

I.1. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (3часа) 1.Этикет и мы. 2. Познай своё тело. Мальчик и девочка 

(уход за телом, охрана зрения). 3. Гигиена зрения. Практические работы Формирование 
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женственности и мужественности, уважительного отношения мальчиков к девочкам. 

Обучение приглашению девочек и мальчиков к столу. Обучение санитарногигиеническим 

процедурам мальчиков и девочек (отдельно) без контроля со стороны зрения. Способы и 

приемы гигиены зрения, сохранности зрения при чтении, просмотре телепередач, 

обучение гимнастики для глаз. Знания и умения Учащиеся должны знать, что культура 

общения между полами способствует установлению, адекватного отношения между 

людьми разного возраста и пола. Данная тема формирует у учащихся правильное 

понимание анатомических, физиологических к психологических особенностей мальчиков 

и девочек. Закреплять правильное выполнение всех гигиенических процедур.  

I.2.КУЛЬТУРА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ (2 часа) 1. История костюма. Одежда для мальчиков 

и девочек. 2. Повседневный уход за одеждой и обувью. Практические работы 

Повседневный уход за одеждой и обувью. Современные фасоны костюмов для мальчиков 

и девочек, приёмы застёгивания пуговиц, молний, кнопок, крючков без контроля со 

стороны зрения. Метки на одежды и. их пришивание. Знания и умения. Знания истории 

европейского костюма, характерных различий костюмов разных стран и народов. Уметь 

правильно ухаживать и хранить одежду, научить определять чистоту одежды по запаху. 

Одежда для мальчиков и девочек.  

I.3. ЖИЛИЩЕ (3 часа) 1. Основные требования к обстановке квартиры. 2. 

Традиции русского дома, 3. Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). 

Практические работы Гигиенические требования к жилому помещению. Сухая и 

влажная уборка помещений. Пользование пылесосом, уход за ним, пользование 

электрополотёром, украшение квартирных интерьеров. Беседа о народных 

традициях. Экскурсия в музей. Знания и умения. Знать назначение сухой и 

влажной уборки помещений. Знать правила пользования пылесосом и 

электрополотёром. Уметь подметать пол, контролировать его чистоту с помощью 

осязания, уметь производит сухую и влажную уборку книжных полок, ковров, 

батарей.  

I.4. КУЛИНАРИЯ (12 часов) 1. Знакомство с кухонным оборудованием, 

ориентировка на кухне. Правила Т.Б. на кухне. 2. Уход за посудой, средства по 

уходу за посудой и правила их использования. 3. Основы рационального питания. 

Биологическое значение пищи и ее биологический состав. 4. Приготовление 

салатов из свежих овощей и фруктов. 5. Русская кухня. Первые кулинарные книги в 

Росси. Хранение продуктов. 6. Бутерброды. Их виды. Приготовление 

комбинированных, горячих бутербродов. 7. Напитки. Правила приготовления 

холодных и горячих напитков.   8. Сладкие блюда с минимальным 

использованием тепловой обработки. 9. Блюда из яиц. 10. Блюда из творога. 11.  

Сервировка стола к завтраку. Правила пользования столовыми приборами. 12. 

Праздничный стол. Составление меню праздничного чайного стола. Практические 

работы. Чистка и мытьё кухонных принадлежностей и посуды, пользования газовой и 

электроплитой. Приготовление бутербродов, яичницы, заваривание чая, киселя.  

Сервировка стола к завтраку, варианты различных меню. Составить меню завтрака, обеда, 

ужина, отвечающее требованиям рационального питания (1:1:5 - белки, жиры, углеводы). 

Знания и умения. Знание техники безопасности при работе с оборудованием. Учащиеся 

должны знать калорийность продуктов питания и их использование для приготовления 
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блюд к завтраку. Знать и уметь правильно определять сроки и места хранения продуктов. 

Должны, уметь составлять меню завтрака, правила сервировки стола к завтраку, правила 

заваривания чая, назначение и хранение кухонной посуды. Приготовление простых блюд с 

минимальным использованием тепловой обработки и без нее.  II. Коммуникативная 

деятельность (10 часов) 1. Общие представления о языке жестов. 2. Форма обращения 

друг к другу. Язык общения. 3. Понимание эмоционального состояния человека по мимике 

и жесту. 4. Контроль за своими эмоциями и способами выражения психического 

состояния. 5. Знакомства с правилами общения со зрячими людьми (Помогите человеку с 

белой тростью). 6. Родственные отношения. Семья. Родственные связи. 7. Специальные 

общения на транспорте. 8. Культура общения между сверстниками и взрослыми членами 

семьи. 9. Социальные общения в сфере бытовых услуг. 10. Социальные общения в сфере 

здравоохранения. Практические работы. Упражнения по развитию мышц лица, 

адекватных движений, жестов и позы при общении с окружающими сверстниками и 

взрослыми. Закреплять правильные позы при общении.  

Сюжетно-ролевые игры. Рукопожатия (равноправное, доминирующее, покорное). 

Моделирование и анализ заданных ситуаций. Контроль за рефлекторными действиями 

учащихся (покачивание, зевота, икота, руки в карманах). Сюжетно-ролевые игры: 

«Ласковые слова», «За что мы любим» Воспроизведение мимических движений, 

отражающих эмоциональ- ное состояние человека. Составить летопись семьи. Изучить 

традиции семьи. Провести игру «Папа, мама, я - дружная семья» с приглашением всех 

членов семьи. Экскурсия в парикмахерс- кую. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

Посещение поликлиники, аптеки. Собрать в классе аптечку первой помощи (вата, бинт, 

зелёнка, пластырь). Закреплять умения оказать первую помощь при ожогах, порезах и т.д. 

Разработка оптимального маршрута ученика от своего дома до школы (какие виды 

транспорта используется). Закреплять формы общения с работниками транспорта при 

поездках; Алгоритм входа и выхода из транспорта. Закрепление алгоритма поведения в 

ситуациях социального общения в общественных местах. Правила поведения при 

посещение театров, музеев, библиотек. Знания и умения. Ученик должен знать и уметь 

воспроизводить основные мимические движения, жесты и позы, выражающие различные 

эмоциональные состояния, контролировать свои эмоции при общении с окружающими в 

различных видах деятельности.  

Требования к уровню подготовки обучающихся Учащиеся 

должны знать:  

- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; периодичность и правила 

чистки ушей; правила ухода за кожей рук, ног и ногтями;  

- правила освещения рабочего места; правила охраны зрения при чтении, просмотре 

телепередач;  

- виды одежды и назначение; правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов 

(кожи, резины, текстильных материалов)  

- виды жилых помещений в доме и их различие; гигиенические требования к жилому 

помещению; правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки; правила 

безопасной эксплуатации пылесоса при уборке квартиры;  

- значение питания для человека; правила безопасной работы режущими инструментами; 

правила сервировки стола к завтраку; виды блюд из яиц, их питательную ценность; 
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способы безопасного хранения продуктов; виды бутербродов; значение горячих напитков 

( чай, кофе, какао); виды молочных продуктов, их пищевая ценность; - правила этикета:  

как себя вести в гостях, как принимать гостей; - виды родственных связей; понятие 

семейных традиций;  

- правила безопасного поведения на транспорте; правила поведения в общественных  

местах; - способы оформления приглашения, письма Учащиеся 

должны уметь:  

- работать режущими инструментами; сервировать стол к завтраку; приготовить простые 

блюда и напитки с использованием тепловой обработки и без нее; подбирать продукты и 

необходимый кухонный инвентарь для приготовления блюд; строго соблюдать правила 

безопасной работы с режущими инструментами;  

- этично вести себя в гостях, принимать гостей,  

- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения; подбирать одежду, обувь, 

головной убор по сезону;  

- ухаживать за одеждой и обувью; подготавливать одежду и обувь к хранению; - соблюдать 

порядок в жилом помещении; производить сухую и влажную уборку помещения; 

пользоваться пылесос для уборки пола и мягкой мебели;  

- узнавать и выделять по жесту и голосу знакомых и близких людей на транспорте, в 

общественных местах; общаться в сфере бытовых услуг. 6 класс  

Учебно-тематический план  

№ п/п  Содержание по разделам  Всего 

часов  

I  Элементарная реабилитация   20  

I.1  Личная гигиена  3  

I.2  Культура одежды и обуви  2  

I.3  Жилище  3  

I.4  Кулинария    11  

I.5  Бюджет  1  

II  Коммуникативная деятельность   9  

III  Права и обязанности инвалидов по зрению в законодательных 

актах   

1  

   Всего  30  

Содержание курса  

I. Элементарная реабилитация (20 часов) I.1. Личная гигиена (3 часа) 1. 

Половое созревание у девочек. 2. Половое созревание у малышков. 3. Профилактика 

потливости, подростковых кожных заболеваний. Практические работы. Профилактика 

потливости и кожных заболеваний у детей. Соблюдение гигиенических требований 

подростков Гигиена во время менструальных циклов, ведение календаря менструального 

цикла. Сюжетно-ролевая игра: поло-ролевое общение. Знания и умения. Учащиеся 

должны знать об изменениях в организме в период полового созревания - потливость, 

подростковые кожные заболевания и т.д. Уметь обслуживать себя во время утренних и 

вечерних гигиенических процедур.  
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I.2. Культура одежды и обуви (2 часа) 1. Из истории русского костюма. 2. Стирка 

белья - цветного и белого - вручную и в стиральной машине. Практические работы.  

Узнавание цвета и качества одежды с помощью остаточного зрения и осязания. 

Реставрация одежды и её переделка по своей фигуре. Ремонт одежды, стирка белья 

вручную и с помощью стиральной машины. Знания и умения. Знать особенности стирки 

цветного и белого белья, уметь использовать стиральную машину. Исторические 

сведения об историческом костюме. Уметь использовать народные мотивы в своей 

одежде.  

I.3. Жилище (3 часа) 1. Сезонная уборка жилого помещения (подготовка квартиры к 

зиме и лету). 2. Уход за мебелью в зависимости от её покрытия (метка обивка, полировка 

и др.). 3. Культура быта и обстановка в квартире. Практические работы. Чистка мягкой 

и полированной мебели, мытьё зеркал и оконных стёкол, утепление окон, рациональная 

расстановка мебели в квартире. Составление различного вида интерьеров, рациональная 

расстановка мебели. Знания и умения. Учащийся должен знать последовательность 

проведения регулярной и сезонной уборки жилища, способы поддержания чистоты 

стёкол. Уметь по запаху определять моющие средства, утеплять окна к зимнему сезону, 

чистить мебель в зависимости от её покрытия.  

I.4. Кулинария (11 часов) 1. Гигиена приготовления пищи. 2. Приёмы тепловой 

обработки. 3. Приготовление блюд из круп. 4. Приготовление блюд из макаронных 

изделий. 5. Блюда из овощей. Оформление готовых блюд из овощей и фруктов. 6. Молоко 

и молочные продукты. Приготовление блюд с использованием молочных продуктов. 7.  

Закуски (салаты, винегрет). 8. Старинные сладкие блюда (коврижка). 9. Соусы. 10.  

Сервировка стола к ужину. Практические работы. Приготовление каш на воде и молоке.  

Отваривание макарон, картофеля, овощей. Приготовление салатов и их оформление. 

Приготовление запеканок, молочного супа, мусса и крема, соусов. Оформление готовых 

блюд. Сервировка стола к ужину. Знания и умения. Учащиеся должны знать способы 

первичной обработки макаронных изделий, круп, молочных продуктов, овощей. 

Различные меню ужина. Учащиеся должны уметь отваривать макаронные изделия, варить 

кашу на воде и молоке, отваривать картофель, готовить запеканки из овощей и творога, 

оформлять готовые блюда. Сервировать стол к ужину с учётом разного меню.  

I.4. Бюджет (1 час) 1. Бюджет семьи. Источники дохода. Практическая работа. Подсчет 

семейного бюджета. Составление доверенности на получение заработной платы и других 

выплат. Знания и умения. Учащиеся должны иметь представление о порядке и условиях 

получения заработной платы, пенсии. Знать составные части бюджета семьи, заработную 

плату членов семьи.  

II. Коммуникативная деятельность (9 часов) 1. Развитие и упражнение мышц 

лица и тела, управляющих активностью движения человека. 2. Культура речи. Слова 

благодарности. 3. Письма, поздравительные открытки, телеграммы. Телефонные 

разговоры. 4. Формы вежливого обращения со взрослыми. 5. Восприятие и узнавание 

слепыми и слабовидящими школьниками учителей, воспитателей, товарищей по учёбе по 

походке и интонации. 6. Общение в интернате, правила общежития. 7. Социальные 

общения в сфере бытового обслуживания, кинотеатре, библиотеке. 8. «Навязчивые» 

движения слепых и слабовидящих школьников и пути их коррекции. 9. Пользование 
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городским наземным транспортом. Практические работы. Сюжетно-ролевая игра, 

упражняющая пантомимику учащегося в заданных ситуациях. Моделирование 

экстремальной ситуации, в которой ученик положительно решает проблему. 

Сюжетноролевая игра: «Самый вежливый». Экскурсия на почту. Экскурсия на телеграф. 

Сюжетноролевые игры, моделирующие общение детей и взрослых. Сюжетно-ролевые 

игры по общению учащихся. Экскурсия в продовольственный магазин. Экскурсия в 

аптеку. Сюжетно-ролевая игра: «Посещение библиотеки». Знания и умения. Учащиеся 

должны знать и уметь выражать интонацией различные эмоциональные состояния 

человека. Уметь пользоваться речевыми и неречевыми средствами общения. Уметь 

грамматически и стилистически правильно построить свою речь без вульгарных слов, 

уметь чётко и точно излагать свои мысли. Уметь правильно написать письмо, телеграмму, 

поздравительную открытку. Уметь общаться со взрослыми, в случае необходи- мости 

оказать помощь в транспорте, на улице пожилому человеку, инвалиду с трудностями 

передвижения, а также «незрячему» с «белой тростью». Уметь контролировать свои 

«навязчивые движения». Знать правила поведения в сфере обслуживания. Уметь 

культурно обратиться к обслуживающему персоналу.  

III. Права и обязанности инвалидов по зрению в законодательных актах 

Законодательные акты Российской Федерации об инвалидах по зрению. Конституционные 

основы социальноправовой защиты инвалидов по зрению. Работа Центра социальной 

защиты населения. Практические работы. Знакомство с видами документации 

организаций областного, городского и районного СОБЕСа.   

Требования к уровню подготовки обучающихся Учащиеся 

должны знать:  

- изменения в организме в период полового созревания; потливость, подростковые кожные 

заболевания; правила соблюдения личной гигиены во время физкультурных занятий и 

походов;  

- исторические сведения об историческом костюме; правила стирки изделий из хлопчатобу-

мажных и шелковых тканей;  

- санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими 

инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми химическими 

средствами;  

- гигиенические требования к жилому помещению; последовательность проведения 

регулярной и сезонной уборки жилого помещения; различные виды половых покрытий, 

виды инвентаря используемого для ухода за полами; правила пользования пылесосом; - 

порядок и условия получения заработной платы, пенсии; составные части бюджета семьи, 

заработную плату членов семьи; способы экономии природных ресурсов в домашнем 

хозяйстве;  

- состав семьи, родственные отношения в семье; распределение хозяйственно-бытовых 

обязан-ностей между членами семьи; свои права и обязанности в семье;  

- способы первичной и тепловой обработки овощей; молочных продуктов; санитарно 

гигиничес кие требования и правила техники безопасности при работе с режущими 

инструментами, кипятком; знакомство с инструкцией устройства и правилами пользования 

электроприборами; нагревательными приборами;  
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- качество и сроки хранения продуктов, способы выбора доброкачественных продуктов;  - 

виды междугороднего транспорта; стоимость проезда на всех видах городского транспорта 

(стоимость разового, единого проездного билетов); порядок приобретения билетов и 

талонов;  

- знать функции СОБЕСа.  

Учащиеся должны уметь:  

- соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во время походов, экскурсий; - 

выполнять утреннюю гимнастику;  

- подбирать моющие средства для стирки изделий из х/б тканей и стирать изделия из цветных 

х/б тканей;  

-применять знания по художественному оформлению своего жилья;  

- убирать жилые помещения; чистить пылесосом ковры, книжные полки, батареи;  

- соблюдать правила безопасной работы с электроприборами и химическими средствами;  

- распределять бюджет семьи, составлять доверенность на получение заработной платы, 

пенсии; экономить воду и электроэнергию; оформлять готовые блюда; сервировать стол к 

ужину; составлять рецепт блюда;  

- строго соблюдать правила безопасности при работе на кухне; мыть и чистить посуду после 

приготовления пищи; подбирать чистящие и моющие средства для кухонной и столовой 

посуды;  

- записать имя, отчество, фамилию членов семьи; выполнять определённые обязанности в 

семье; рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности;  

- владеть разными способами обработки овощей; отваривать картофель и готовить пюре; 

готовить разные блюда из овощей;   

- выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу;  

- обратиться с конкретным вопросом к инструктору и другим должностным лицам.  

7 класс  

Учебно-тематический план  

№ п/п  Содержание по разделам  Всего 

часов  

I.  Элементарная реабилитация   18  

I.1  Личная гигиена  2  

I.2  Культура одежды и обуви  2  

I.3  Жилище  2  

I.4  Бюджет   1  

I.5  Кулинария  11  

II.  Коммуникативная деятельность  10  

III.  Права и обязанности инвалидов по зрению в 

законодательных актах   

2  

III.1  Законодательные акты Российской Федерации об 

инвалидах по зрению. Устав ВОС и постановление ЦП ВОС 

о льготах инвалидов по зрению  

1  
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III.2  Международные акты о социальной защите инвалидов  1  

  Всего часов   30  

  

Содержание курса  

 I. Элементарная реабилитация (18 часов) I.1. Личная гигиена(2 часа) 1. Приятные и 

неприятные запахи. 2. Косметические средства. Практические работы. Определение 

запахов по тесту. Использование сохранных анализаторов. Косметические средства 

различного назначения: кремы, шампуни, помады, духи, дезодоранты, и их назначение. 

Экскурсия в парфюмерный магазин, в косметический кабинет.  

I.2. Культура одежды и обуви (2 часа) 1. Одежда в зависимости от сезона года и 

индивидуальности человека, места пребывания. 2. Уход за одеждой из шерстяных и 

синтетических тканей. Практические работы. Стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей и их сушка. Утюжка изделий - блузок, сорочек мужских и женских, 

брюк и рубашек. Обучение мальчиков завязыванию галстука, складыванию рубашки, 

брюк. Знания и умения. Уметь стирать и гладить шерстяные и синтетические ткани. Знать 

и уметь подбирать костюм и платье на официальный праздник, гости, на ритуальные и 

молодёжные вечера. Уметь использовать детали в одежде для её украшения.  

I.3. Жилище (2 часа) 1. Мелкий ремонт в квартире. 2. Уход за местами общего 

пользования (туалет, ванная). Практические работы. Мытьё кафельных стен, чистка 

раковин, унитазов. Уметь вкрутить электрическую лампочку. Вбить гвоздь в стену, 

повесить палочку. Знания и умения. Уметь убирать кухню, санузел с использованием 

моющих средств. Учащийся должен уметь оказать посильную помощь взрослым при 

оклеивании стен обоями, окраской дверей и другое.  

I.4 . Бюджет (1 час) 1. Основные статьи бюджета. Распределение расходов на год, месяц, 

день. Практические работы. Планирование расходов на конкретных примерах. 

Заполнение квитанций по оплате коммунальных услуг. Знания и умения. Учащиеся 

должны знать основные статьи расходов в семье, правила учёта расходов, размер 

квартплаты, тарифы на электричество и газ, порядок и периодичность оплаты 

коммунальных услуг и телефона.  

I.5. Кулинария (11часов) 1. Первые блюда из овощей. 2. Рыбные супы,- уха. 3. Мясные 

супы - рассольник, борщ, щи. (2 занятия) 4. Вторые блюда из мяса и овощей. 5. Приправа 

и соусы. 6. Приготовление пищи. 7. Холодные закуски из рыбы и мяса. 8. 

Нетрадиционная кухня. 9. Сервировка стола к обеду. 10. Горячие блюда из рыбы. 

Практические работы. Приготовление первых и вторых блюд с использованием тифло- 

технических приспособлений. Знания и умения. Учащиеся должны знать способы 

обработки мясных, рыбных, овощных продуктов. Уметь пользоваться столовыми прибор; 

использовать скороварку, уметь сервировать стол к обеду. II. Коммуникативная 

деятельность (10 часов) 1. Поведение в гостях. 2. Речевой этикет. Искусство говорить. 3. 

Воспитание чувств. Хорошие манеры. 4. Отношения учителей и учеников. Культура 
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общения. 5. Простые основы бесконфликтности. 6. Программа выживания подростков. 

Стрессы, душевные кризисы. 7. Азбука предпринимательства. 8. Социальные общения в 

сфере бытовых услуг. 9. Культура общения между юношами и девушками при первом 

знакомстве, общении на дискотеке, на официальном и семейном празднике. 10. Общение 

со сверстниками во время посещения концертных залов, спортивных комплексов.   

 Практические работы. Сюжетно-ролевая игра: «Приём гостей». Моделирование 

ситуации, знакомство юноши и девушки на дискотеке, на праздниках. Сюжетно-ролевые 

игры: «Самый вежливый», «Говорю правильно и красиво». Моделирование конфликтных 

ситуаций. Сюжетно- ролевые игры «Наш бизнес», «Экономия денег». Экскурсия в 

промтоварный магазин, в метро. Посещение спортивных комплексов, концертных залов. 

Знания и умения. Ученики должны знать о культуре общения между юношами и 

девушками, разновозрастными категориями людей. Уметь сдерживать свои отрицательные 

эмоции в общении со сверстниками и взрослым. Учащиеся должны знать основы 

предпринимательства. Уметь обращаться к обслуживающему персоналу в сфере бытовых 

услуг, в метро, на концерте, в спортивных комплексах.  

III. Права и обязанности инвалидов по зрению в законодательных актах (2 часа) III.1. 

Законодательные акты Российской Федерации об инвалидах по зрению. Устав ВОС и 

постановление ЦП ВОС о льготах инвалидов по зрению.(1 час) 1. Законодательство 

Российской Федерации о мерах формирования доступной инвалидам детства среды 

жизнедеятельности. 2. Всероссийское общество слепых (ВОС), история его деятельности и 

основные задачи по социальной защите инвалидов по зрению - детей и учащейся 

молодёжи. Центры реабилитации. Практические работы. Знакомство с работой 

областного, городского, регионального центров реабилитации инвалидов по зрению. 

Знакомство с деятельностью местного отделения ВОС и его отделениями. Звания и 

умения. Школьники должны знать о функциях центров реабилитации, порядок 

направления выпускников центра реабилитации, уметь оформить заявление с просьбой 

принять на учёбу; расположение местного правления ВОС и уметь самостоятельно 

обратиться с просьбой об оказании необходимой помощи.  

III.2. Международные акты о социальной защите инвалидов(1 час) 1. Конвенция ООН о 

правах ребёнка. Практические работы. Изучение конвенции ООН - глава 23 «О 

правовой защите детей - инвалидов за рубежом». Знания и умения. Учащиеся должны 

знать, куда они могут обратиться с просьбой о правовой защите ООН.   

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Учащиеся должны знать: - способы выражения своей индивидуальности с помощью 

косметики; правила ухода за кожей лица;  

- направления развития молодежной моды; стили в одежде; правила стирки, сушки 

и глажения одежды из шерстяных и синтетических тканей;   

- правила санитарной обработки помещения; правила безопасной расстановки 

мебели; правила техники безопасности при работе с моющими чистящими 

средствами; виды мелкого ремонта в квартире; правила ухода за местами общего 

пользования;  

- значение экономии в домашнем хозяйстве; способы экономии в домашнем 

хозяйстве; как производить оплату жилой площади и коммунальных услуг;  
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- правила делового этикета; как показать свои положительные качества при 

устройстве на работу; правила выдачи больничного листа; правила оформления 

медицинского полиса; - правила организации семейного праздника; как 

пользоваться различными видами связи; правила общения по телефону;  

- технологию приготовления первых и вторых блюд, горячих и холодных закусок; 

технологию приготовления соусов; - о функциях центров реабилитации, порядок 

направления выпускников центра реабилитации, уметь оформить заявление с 

просьбой принять на учёбу.  

Учащиеся должны уметь:  

- стирать, сушить и гладить изделия из шерстяных тканей; стирать, сушить и 

гладить изделия из синтетических тканей; пользоваться услугами прачечной; 

сдать вещи в прачечную; пользоваться прачечной самообслуживания;  

- содержать жилище в чистоте; расставлять мебель (на макете); выполнять уборку в 

местах общего пользования;  

- соблюдать правила экономии; распределять денежные средства; снимать 

показания счетчиков на воду, электроэнергию и газ; рассчитывать стоимость 

израсходованной эл/энергии, воды и газа; производить оплату жилой площади и 

коммунальных услуг; пользоваться услугами почты;  

- самостоятельно обратиться с просьбой об оказании необходимой помощи.  

8 класс   

Учебно-тематический план  

№ п/п  Содержание по разделам  Всего 

часов  

I.  Элементарная реабилитация     17  

I.1  Личная гигиена  2  

I.2  Культура одежды и обуви   1  

I.3  Жилище  2  

I.4  Бюджет  1  

I.5  Кулинария  11  

II.  Коммуникативная деятельность   11  

III.  Права и обязанности инвалидов по зрению в законодательных 

актах.   

2  

III.1  Законодательные акты Российской Федерации об инвалидах по 

зрению  

1  

III.2  Устав ВОС и постановление ЦП ВОС о льготах инвалидов по зрению  1  

  Всего  30  

Содержание курса  

I. Элементарная реабилитация   

I.1. Личная гигиена (1 час) 1. Индивидуальность и косметика. Косметические 

дезинфицирующие средства Практические работы. Обучать правильному 
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накладыванию макияжа на лицо, делать маникюр (педикюр), уметь пользоваться бритвой 

(мальчиков) Правила использования косметических дезинфицирующих средств. 

Экскурсии в парикмахерскую. Знания и умения. Девочки овладевают способами 

выражения индивидуальности с помощью косметики, учатся подбирать косметические 

средства в зависимости от времени года, возраста, состояния зрения. Юноши учатся 

пользоваться бритвенными принадлежностями, лосьонами.  

I.2. Культура одежды и обуви (2 часа) 1. Современная мода. 2. Прачечная. Правила 

пользования. Виды услуг. Практические работы. Экскурсии в ателье и 

специализированные магазины. Подбор гардероба в зависимости от возраста, 

индивидуальны особенностей, финансовых возможнос- тей. Подготовка вещей к сдаче в 

прачечную. Использование услуг прачечной самообслужи- вания. Знания и умения. 

Учащиеся должны знать о современной моде, уметь использовать журналы мод, обновлять 

одежду с помощью мелких деталей.  

  

I.3. ЖИЛИШЕ (2часа) 1. Животные в доме. Собака-проводник. Санитарная 

обработка помещений от насекомых. 2. Удод за комнатными цветами. Практические 

работы. Использование собак-проводников в ориентировке слепого в помеще- нии и на 

улице. Использование химических препаратов по, борьбе с вредными насекомыми. 

Выращивание цветов и уход за ними.   Знания и умения. Учащийся должен знать 

правила использования химических препаратов при обработке химическими препаратами 

ш уметь оказывать первую помощь домашним животным, школьник должен знать правила 

получения собак-проводников, уметь ухаживать за домашни-ми животными, уметь 

ухаживать за декоративными цветами, определять по запаху их виды, необходимость 

поливки и другое.  

I.4. Бюджет (1час) 1. Экономия в домашнем хозяйстве. Практические работы. 

Упражнения в подсчёте расходов на удовлетворение культурных потребностей, 

упражнения в рациональном ведении  

I.5. Кулинария (11 часов) 1. Изделия из теста. Виды теста и разрыхлители. 2. Пресное 

тесто. Фарш и начинки. 3. История приготовления теста. 4. Песочное тесто. Изделия из 

песочного теста, 5. Жидкое пресное тесто. Оладьи, блинчики. 6. Приготовление 

дрожжевого теста. 7. Сдобное тесто и изделия из сдобного теста. (2 занятия) 8.  

Сервировка праздничного чайного стола. 9. Предметы сервировки праздничного чайного 

стола. Практические работы. Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. 

Приготовление фарша и начинки. Расстановка посуды для чайного стола. Знания и 

умения. Учащиеся должны знать и уметь отмерять муку, месить тесто, печь блины, 

пирожки, сервировать праздничный чайный стол.  

II. Коммуникативная деятельность (11 часов) 1. Культура общения с 

использованием речевых и неречевых средств общения на классном и школьном 

собрании, при разговоре с администрацией школы. 2. Деловой этикет. 3. Умение владеть 

собой, аутогенная тренировка. 4. Общение в семье при наличии одного из незрячих 

супругов, между зрячими и незрячими сёстрами и братьями. 5. Общение по телефону с 

аварийными и городскими службами, обеспечивающими охрану и защиту граждан 

(милиция, пожарная охрана и т.д.). 6. Психология межличностных отношений. Как 

реагировать на мелочи жизни. 7. Мотивы выбора друга и формы общения с ними. 8. 
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Неречевые и речевые способы общения у народов мира. 9. Общественные мероприятия 

(церкви, музеи, картинные галереи). 10. Социальные общения в сфере бытовых услуг 

(химчистка). 11.  

Культура общения со специалистами ВТЭКа и СОБЕСа. Практические работы. 

Выступление на классном и школьном собрании с докладом, с сообщением на заданную 

тему. Сюжетно-ролевые игры на умение владеть собой. Оформление заказа по телефону, 

письменное заявление об оказании помощи, получение квартиры и т.д. Экскурсия в музей; 

церковь, Картинную галерею. Экскурсия в химчистку. Экскурсия в районный СОБЕС.  

Экскурсия на железнодорожный вокзал. Посещение дискотеки. Знания и умения. 

Учащиеся должны знать отличия деловой речи от диалога со сверстниками в свободном 

общении. Уметь общаться с членами семьи (зрячими и незрячими), написать грамотно с 

соблюдением требований заявления, объяснительную записку и т.д. Ученик должен уметь 

вызвать по телефону скорую помощь для больного, милицию, пожарную команду и т.д.  

III. Права и обязанности инвалидов по зрению в законодательных актах III.1. 

Законодательные акты Российской Федерации об инвалидах по зрению(1 час) 1. 

Законодательство Российской Федерации о мерах государственной поддержки 

деятельности общероссийских общественных объединений инвалидов.. 2. Деятельность 

МСЭК (ВТЭК). Практические работы. Знакомство с опытом работы областных, 

городских, районных глазных ВТЭК. Знания и умения. Учащиеся должны знать роль 

ВТЭК в определении инвалидности и критерий инвалидности по зрению. Уметь 

обратиться с заявлением к офтальмологу с просьбой провести освидетельствование на 

инвалидность.  
III.2. Устав ВОС и постановление ЦП ВОС о льготах инвалидов по зрению(1 час) 1. 

Изучение Устава ВОС. Практические работы. Знакомство с деятельностью первичной 

организации ВОС, её ролью в социальной защите членов ВОС-школьников. Знания и 

умения. Учащиеся должны знать права и обязанности первичной школьной организации 

ВОС и принимать активное участие в её работе.  

Требования к уровню подготовки обучающихся Учащиеся 

должны знать:  

- способы выражения своей индивидуальности с помощью косметики и правила ухода за 

кожей лица;  

- направления развития молодежной моды и стили в одежде; правила стирки, сушки и 

глажения одежды из шерстяных и синтетических тканей; назначение и виды услуг 

прачечной; правила делового этикета и деловой стиль одежды;  - правила санитарной 

обработки помещения;  

- способы экономии в домашнем хозяйстве; приемы экономного расходования воды, газа, 

электроэнергии;  

- виды теста и технологии их приготовления; способы сервировки стола; правила этикета; - 

правила составления резюме; правила выдачи больничного листа и оформления 

медицинского полиса; правила общения по телефону; - задачи по социальной защите 

инвалидов по зрению; Учащиеся должны уметь:  

- правильно наносить макияж; ухаживать за лицом и телом;  
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- подбирать одежду в соответствии со стилем; стирать ,сушить и гладить изделия из 

шерстяных и синтетических тканей; сдать вещи в прачечную и пользоваться прачечной 

самообслуживания;  

- проводить санитарную обработку помещения;  

- соблюдать правила экономии и распределения денежных средств;  

- приготовить различные виды теста; сервировать стол;  

- применять правила делового этикета; составить резюме; уметь правильно общаться по 

телефону; выбрать страховую компанию и оформить страховой полис;  

9 класс   

Учебно-тематический план  

№ п/п  Содержание по разделам  Всего 

часов  

I.  Элементарная реабилитация  17  

I.1  Личная гигиена   2  

I.2  Культура одежды и обуви  2  

I.3  Жилище  1  

I.4  Бюджет  1  

I.5  Кулинария  11  

II.  Коммуникативная деятельность  11  

III.  Права и обязанности инвалидов по зрению в 

законодательных актах   

3  

III.1  Законодательные акты Российской Федерации об 

инвалидах по зрению. Международные акты о 

социальной защите инвалидов  

1  

III.2  Устав ВОС и постановление ЦП ВОС о льготах инвалидов 

по зрению  

1  

  Всего  30  

  

   Содержание курса  

I.Элементарная реабилитация (16 часов) I.1. Личная гигиена (2 часа) 1, 2. Сексуальная 

физиология и психология человека - межличностные отношения между юношей и 

девушкой. Практические работы. Поло-ролевые игры. Знакомства с индивидуальными 

средствами предохранения от беременности, календарь индивидуальной защиты. Знания и 

умения. Теневая сторона беспорядочной сексуальной жизни, поведения между юношей и 

девушкой, беременность, профилактика бесплодия.  

I.2. Культура одежды и обуви (2 часа) 1. Современная мода и этикет. 2. Уход за 

одеждой и обувью из натуральных материалов. Практические работы. Знать современный 

этикет, правильно использовать косметику подбирать её по цвету к костюму, уметь делать 

причёски (праздничные, на улицу, в компанию молодёжи и т.д.). Уход за одеждой и обувью 

из натуральных материалов (кожи, меха и т.д.) Знания и умения. Знать свой стиль в одежде 

и уметь адаптировать к этому стиль, существующую моду. Знать назначение брюк для 
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девушки обыденном и праздничном костюме. Правила ухода за одеждой и обувью из 

натуральных материалов, удаление пятен в домашних условиях.   

I.3. Жилище (1 час) 1. Интерьер современной квартиры. Рациональная расстановка 

мебели. Практические работы. Расстановка мебели, подбор деталей интерьера в 

зависимости от площади помещений и назначения мебели. Знания и умения. Учащийся 

должен знать правила расстановки мебели в квартире, подбирать светильники и занавеси и 

другие детали интерьера.  

I.4. Бюджет (1 час) 1. Бюджет молодой семьи. Экономия в домашнем хозяйстве. 

Практические работы. Деловая игра, тренинги по плаванию, необходимых покупок 

(билеты в театры, концертные залы, музеи, экскурсии). Знания и умения. Должны знать 

стоимость одежды, мебели и др. Порядок планирования крупных покупок. I.5. Кулинария 

(11 часов) 1. Консервирование овощей. 2. Природный сад и огород. 3. Консервирование 

фруктов и ягод. 4. Приготовление диетических блюд из овощей и фруктов. 5. 

Приготовление детского питания из овощей и фруктов. 6. Нетрадиционная кухня. 7. 

Общественное питание. 8. Традиции застолья. 9. Современная сервировка праздничного 

стола для приёма большого количества людей. Практические работы. Консервирование 

овощей, фруктов, ягод. Приготовление диетических детских блюд, блюд национальной 

кухни. Сервировка праздничного стола национальной кухни. Знания и умения. Учащиеся 

должны знать способы и последовательность консервирования овощей, фруктов и ягод. 

Квашение и соление капусты и огурцов. Способы приготовления детских и диетических 

блюд. Школьники должны знать типы общественных предприятий питания, санитарно – 

гигиенические требования к хранению и обработке пищевых продуктов. Консервировать 

овощи и ягоды.  

II. Коммуникативная деятельность (11 часов) 1. Перенос неречевых и речевых 

способов общения в самостоятельную свободную деятельность. 2. Основные принципы 

обращения с людьми. Корректное поведение. 3. Различные способы повышения 

социального статуса. 4. Искусство вести диалог. 5. Личность, пути её совершенствования. 

6. Общение старших школьников с младшими. 7. Общение на летнем отдыхе. Общение с 

соседями. Помощь соседей. 8. Современные формы семьи (типы семьи). 9. Общение с 

людьми, исповедующими различные виды религий. 10. Использование знаний 

иностранного языка в устном и письменном общении с гостями из других стран, 

сверстниками из зарубежных школ. 11. Письменное общение с близкими, друзьями и 

родными с выражением благодарности, просьбы оказать содействие в решении жизненной 

проблемы. Практические работы. Участие в конкурсах, концертах среди нормально 

видящих сверстников и взрослых. Сюжетно - ролевые игры: «Уложите спать маленького 

брата или сестру», «Помогите ученику 1-го класса выполнить домашнее задание». Сюжетно 

- ролевые игры: «Помоги соседям», «Вы в пути». Экскурсия в аэропорт, в театр. Экскурсия 

в кафе. Знания и умения. Ученик, оканчивая основную школу, должен знать и уметь 

выразить свои эмоции, узнать по мимике, жесту, интонации эмоциональное состояние 

собеседника. Ученик должен уметь оформить нужный документ, выступить с докладом, 

участвовать в диалоге на различные заданные темы. Уметь владеть основными принципами 

обращения с людьми. Уметь правильно выражать свои мысли, уметь нравиться людям. 

Знать определённые правила поведения в общественных местах (кафе, театр, аэропорт и 

т.д.). Уметь правильно обратиться к обслуживающему персоналу. Выпускник 9 класса 
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овладевает культурой общения, традициями, существующими в среде своих сверстников и 

взрослых. III. Права и обязанности инвалидов по зрению в законодательных актах. III.1. 

Законодательные акты Российской Федерации об инвалидах по зрению. Международные 

акты о социальной защите инвалидов (1 час) 1. Законодательство Российской Федерации по 

профессиональной реабилитации и льготах при поступлении в средние и высшие учебные 

заведения инвалидов по зрению. Устав Всемирного Совета слепых (ВСС) и его 

деятельность по социальной защите инвалидов по зрению. 2. Трудоустройство инвалидов 

по зрению. Практические работы. Знакомство с опытом работы предприятия, где 

используется труд инвалидов по зрению. Знакомство с документами, раскрывающими 

участие ВОС в работе ВСС. Знания и умения. Школьники должны знать, какие 

предприятия в районе используют труд инвалидов, какими льготами пользуются инвалиды 

I и II групп. Учащийся должен уметь обратиться к руководителю предприятия с просьбой 

принятия на работу. Учащиеся должны знать Устав ВСС, направление его деятельности по 

защите прав инвалидов, о деятельности региональных советов.  

III.2. Устав ВОС и постановление ЦП ВОС о льготах инвалидов по зрению (1 час) 1. 

Структура и порядок трудоустройства инвалидов по зрению в системе ВОС на основе 

рекомендаций ВТЭК. Практическая работа. Знакомство со службой реабилитации на 

местном предприятии ВОС. Знания и умения. Учащиеся должны знать функции службы 

реабилитации на предприятиях ВОС и в территориальных организациях, инвалидов по 

зрению.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Учащиеся должны знать: - правила гигиены молодых людей; теневую сторона 

беспорядочной сексуальной жизни, поведения между юношей и девушкой, беременность, 

профилактика бесплодия; - гарантийные сроки новой одежды и обуви и права потребителей; 

влияниие цвета одежды на имидж человека и правильное применение аксессуаров; средства 

и правила выведения пятен с одежды в домашних условиях; - интерьеры современной 

квартиры; правила расстановки мебели в квартире, правила подбора светильники и занавеси 

и другие детали интерьера; правила проведения косметического ремонта в жилом 

помещении; - технологию консервирования овощей и фруктов; способы приготовления 

детских и диети-ческих блюд; типы общественных предприятий питания, санитарно - 

гигиенические требо- вания к хранению и обработке пищевых продуктов;  

- виды кредитов и сбережений, их цели; правила поведения на работе; - структуру и порядок 

трудоустройства инвалидов по зрению; структуру и порядок поступле-ния инвалидов по 

зрению в специальное среднее и высшее образовательное учреждение; - условия создания 

семьи и основные статьи семейного кодекса.  

Учащиеся должны уметь:  

- соблюдать правила личной гигиены;  

- подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями; правильно 

использовать аксессуары; выводить пятна на одежде разными средствами;  

- подбирать детали интерьера; проводить косметический ремонт;  

- консервировать овощи и фрукты; готовить детские и диетические блюда; соблюдать сани- 

тарно – гигиенические требования к хранению и обработке пищевых продуктов; - 

пользоваться услугами банков; соблюдать правила поведения на работе; - использовать 
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права потребителя; использовать права инвалидов при поступлении в специальное среднее 

и высшее образовательные учреждения  

10 класс  

Пояснительная записка   

Общая характеристика программы  

 К числу наиболее актуальных проблем относится практическая подготовка детей с нарушением 

зрения к самостоятельной жизни. Так как успешная социальная адаптация выпускников школ 

слепых и слабовидящих детей невозможна без формирования у них специальных знаний, умений 

и навыков, позволяющих человеку быть независимым в быту. Для преодоления негативных 

последствий в области социально-бытовой ориентировки слепых и слабовидящих детей им 

необходимы специальные занятия, направленные на элементарную абилитацию учащихся в 

вопросах СБО.   

 Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке для учащихся 10 - 12 классов 

разработана и составлена в соответствии Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ОВЗ, на основе авторской программы Андреевой Л.Д., Котовой 

Л.Д., Генкина С.Г., под руководством Феоктистовой В.А. «Методические рекомендации к 

изучению программ по СБО в школах для слепых и слабовидящих детей», Санкт – Петербург  

2002 г..   

 Целью настоящего курса является:   

 Повышение уровня развития учащихся, направленное на практическую подготовку 

обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, 

решение проблемы социальной интеграции слепого и слабовидящего подростка в общество.  

 Задачи учебного курса:   

- способствовать усвоению знаний, умений, необходимых для социальной адаптации;   

- вырабатывать навыки обращения с предметами, используемыми в быту;   

- формировать навыки культуры поведения в общественных местах; - знакомить с различными 

службами быта, учреждениями, организациями;   

- вырабатывать приемы самоконтроля за своим поведением, внешностью;  - формировать 

адекватное отношение к своему дефекту.   

 Рабочая программа предполагает реализацию динамической системы знаний, умений и 

навыков, а также привычек, потребностей, которыми овладевает школьник с глубоким 

нарушением зрения и интеллекта в процессе активного взаимодействия с социальной средой. Она 

является продолжением программы по СБО начальной школы, где происходит не только 

закрепление и усложнение по изученным темам, но решает качественно новые задачи с учетом 

возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей, степени характера нарушения 

зрения, социального заказа общества к выпускнику школы. Рабочая программа составлена с 

учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и 

умений. Материал расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение тем с 10 по 12 классы обеспечивает возможность систематизировать 

и совершенствовать у учащихся необходимые знания и навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, знание законодательства РФ, 

информированность об учебных заведениях для дальнейшей учебы, наличии рабочих мест 

инвалидов по зрению.   

 Система работы базируется на следующих принципах:   
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• Наглядности   

• Системности и последовательности   

• Практической направленности   

• Индивидуального подхода   

• Коррекционной направленности   

• Концентричности   

• Взаимосвязи (т.е. совместной работы педагога, воспитателя, родителя и учащегося) 

Педагогическая работа социально-бытовой ориентировке должна быть направлена на 

достижение каждым воспитанником максимального для него уровня развития. Для этого 

необходимо учитывать социально-бытовой опыт каждого ребенка, уровень развитие у него 

мелкой моторики, координации движения, умения использовать информацию сохранных 

анализаторов, индивидуальные особенности и возможности.  

 Программой курса предусмотрены: Формы 

работы:   

• Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, коллективные, групповые)  

• Экскурсии.  

• Практические работы.   

• Моделирование реальной ситуации.   

Технологии:   

 Практические методы (дидактические игры, упражнения, задания, самостоятельная работа). На 

занятиях по СБО практическая работа по освоению того или иного навыка включает в себя 

инструктаж, демонстрацию правильных приемов выполнения действия, повторение учащимися 

этого действия. Прежде чем приступать к овладению тем или иным действиям, необходимо 

определить, способен ли учащийся справиться с поставленной задачей. Практическое освоение 

навыка может проводиться только после выяснения того, насколько данный навык соответствует 

возможностям учащихся. Предметом постоянного внимания учителя на занятиях по СБО должно 

стать также обучение детей планированию практической деятельности.  Наглядные методы 

(натуральные предметы: одежда, обувь, посуда; реальные объекты: помещение, учреждение; 

муляжи, игрушки, изображения: предметные, сюжетные).   

Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа.) Беседа может быть вводной и предварять 

другие виды работ для привлечения к ним интереса учащихся, а также может использоваться для 

закрепления полученных знаний при повторении пройденного. Беседа на занятиях по СБО всегда, 

где это возможно, должна сопровождаться использованием средств наглядности: реальными 

предметами, макетами, рельефными изображениями, схемами.   

Самым значимым и эффективным методом изучения программного материала на занятиях по 

СБО является собственная предметно-практическая деятельность учащихся. Затрудненность, а 

при слепоте и невозможность подражания, т.е. повторения действия на основе его зрительного 

восприятия, требуют от педагога более детального, расчлененного на этапы показа действия, 

многократного его повторения вместе с учеником "рука в руку". Этот способ обучения в 

тифлопедагогике имеет еще одно название — "способ сопряженных действий", когда педагог, 

находясь за спиной ребенка, берет его руки в свои и выполняет ими необходимые операции. При 

этом все они комментируются, т.е. проговариваются.   

   

 Формирование универсальных учебных действий:  
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 личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социально-бытовой 

деятельности;  

 оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор;  

 понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 

самостоятельности;   

 ориентация на социально-бытовую независимость;  

 ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха/неуспеха в 

бытовой, коммуникативной сферах деятельности;  

 овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с ними;  

 развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке;   

 алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по 

социально-бытовой ориентировке;  

 развитие коммуникативной компетентности слепых обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

 выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

социально-бытовой ориентировки;  

 использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и навыками по 

социально-бытовой ориентировке;  

 овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в 

процессе обучения социально-бытовой ориентировке;  

 развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

 умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-

бытовой деятельности;   

 построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в 

социально-бытовой ситуации;  

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат «слепой - 

зрячий», «слепой - слепой» в совместной продуктивной деятельности;   

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

«слабовидящий- нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в совместной 

продуктивной деятельности;   

 умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки.  

 Предполагаемые результаты программы  

 Выпускник школы-интерната, вступая в самостоятельную жизнь должен усвоить знания и 

овладеть следующими умениями:  

1. Уметь обслуживать себя и своих близких в условиях домашней обстановки, а это предполагает 

владение знаниями и умениями в следующих областях: личная гигиена, организация питания, 

уход за жилищем, одеждой, обувью и другими предметами обихода. Такие знания и умения в 
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значительной мере обеспечивают человеку самостоятельность, уверенность и независимость 

от окружающих людей и их помощи в повседневной жизни.  

2. Уметь пользоваться услугами учреждений торговли (магазин, рынок, киоск), службы быта 

(парикмахерская, ателье, ремонтная мастерская, столовая, кафе и др.), связи (почта, телефон, 

телеграф), культуры (библиотека, кинотеатр, театр, музей) и общественного транспорта.  

3. Уметь ориентироваться в экономико-бытовых вопросах: иметь представления о деньгах, 

доходах, бюджете, основных статьях расходной части бюджета, уметь планировать его на 

месяц, рационально использовать деньги и т. п.  

4. Уметь разумно организовывать свой досуг.  

5. Уметь общаться: связно и логично выражать свои мысли, правильно формулировать вопросы, 

просьбы, предложение помощи; внимательно выслушивать ответы; благодарить за ответ, 

услугу; пользоваться формулами речевого этикета; соблюдать очередность в разговоре.  

6. Освоить нормы культуры взаимоотношений между людьми.  

7. Знать медицинские учреждения, в которые следует обращаться в разных случаях (аптека, 

поликлиника, больница, служба «скорой помощи»), и уметь оказывать некоторую первую 

медицинскую помощь.  

 В учебном плане образовательного учреждения на изучение курса в каждом классе отводится 

30 час в год, из расчета 1 учебный час в неделю.   

10 класс  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Содержание но разделам  Всего 

часов  

I.  Элементарная реабилитация  19  

I.1.  Личная гигиена  2  

I.2  Культура одежды и обуви  1  

I.3   Жилище  2  

I.4  Кулинария  12  

I.5  Бюджет  2  

II  Коммуникативная деятельность  7  

III.  Профориентация  2  

IV.  Права и обязанности инвалидов по зрению в 

законодательных актах.   

2  

  Всего часов  30  

Содержание курса  

1. Элементарная реабилитации  

1.1 Личная Гигиена (2часа)  

1. Навыки личной гигиены. Подбор косметических средств. 2. Профилактика ОРЗ.  
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Практические работы. Подбор с косметическими средствами и средствами гигиены. 

Проведение мероприятий для профилактики ОРЗ. Подбор средств личной гигиены. Знания 

и умения. Знать правила подбора средств гигиены и косметики в зависимости от типа 

кожи, возраста, половых признаков и т.д. Виды и правила проведения мероприятий при 

профилактике ОРЗ.  

1.2 Культура Одежды И Обуви (1 часа)  

1. Правила выбора изделий из кожи. Уход за кожаными изделиями (одежда и обувь). 

Практические работы. Правила определения натуральной и искусственной кожи. Подбор 

средств по уходу за кожаными изделиями  

Знания и умения. Знать правила выбора изделий из кожи и ухода за кожаными изделиями 

(одежда и обувь) и средств по уходу за ними.  

1.3 Жилище (2часа)  

 1.   Мелкий ремонт жилых помещений.  

2. «Мелкие детали» в интерьере, их значение. Практические работы. Виды мелкого 

ремонт жилых помещений. Подбор деталей интерьера, их значение при подборе на 

физическое и эмоциональное состояние человека. Знания и умения. Учащийся должен 

знать виды мелкого ремонта жилых помещений, правила расстановки мебели в квартире, 

подбирать светильники и занавеси и другие детали интерьера их влияние на физическое и 

эмоциональное состояние человека.  

1.4 Бюджет (2 час)  

1. Экономия в домашнем хозяйстве.   

2. Расчет семейного бюджета.  

Практические работы. Деловая игра, тренинги по правилам, расчета семейного бюджета, 

способы экономии семейного бюджета.  

Знания и умения. Должны знать стоимость одежды, мебели и др. Порядок планирования 

семейного бюджета и его экономии  

I.5. Кулинария (12 часов)  

1.Т.Б. при кулинарных работах. Способы консервирования фруктов.  

2. Тепловая обработка овощей. Приготовление салатов, закусок из вареных овощей.  

Оформление закусок, салатов, винегретов для праздничного стола.  

3. Первые блюда. Овощные супы.  

4. Вторые блюда из овощей.  

5. Молоко и молочные продукты. Выпечка с использованием молочных продуктов.  

6. Хранение молочных продуктов. Приготовление творога в домашних условиях.  

7. Оформление праздничного стола. Правила подачи закусок к столу.  

Практические работы. Отваривание, обжарка овощей. Приготовление салатов, закусок из 

вареных овощей, первых и вторых блюд, овощных супов. Приготовление блюд из молока и 

молочных продуктов. Выпечка изделий с использованием молочных продуктов. 

Приготовление творога в домашних условиях. Оформление закусок, салатов, винегретов 

для праздничного стола, оформление праздничного стола, сервировка праздничка, стола 

национальной кухни.  

Знания и умения. Учащиеся должны знать: Т.Б. при кулинарных работах; правила тепловой 

обработки овощей; технологию приготовления салатов, закусок из вареных овощей; виды и 
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способы приготовления первых и вторых блюд; из молока и молочных продуктов; 

технологию приготовления различных видов выпечки с использованием молочных 

продуктов; правила хранения молочных продуктов; способы приготовления творога в 

домашних условиях; виды оформления закусок, салатов, винегретов для праздничного 

стола; оформление праздничного стола; правила подачи закусок к столу.  

  

П. Коммуникативная деятельность (7 часов)  

1. Внутренний мир человека и система представлений о себе.  

2. Я в мире людей. Люди, которые рядом.  

3. Я познаю себя. Я познаю других.  

4. Личность и темперамент.  

5. Роль волевых качеств человека в его жизни.  

6. Поведение и культура.  

7. Общение и его роль в трудных жизненных ситуациях. Помощь семьи в преодолении 

жизненных трудностей.  

Практические работы. Сюжетно-ролевые игры для приобретения знаний и умений 

общения учащихся в социуме.  

Знания и умения. Ученик, оканчивая основную школу (10 класс), должен знать и уметь 

выразить свои эмоции, узнать по мимике, жесту, интонации эмоциональное состояние 

собеседника. Ученик должен уметь оформить нужный документ, выступить с докладом, 

участвовать в диалоге на различные заданные темы. Уметь владеть основными принципами 

обращения с людьми. Уметь правильно выражать свои мысли, уметь нравиться людям. Знать 

определённые правила поведения в общественных местах (кафе, театр, аэропорт и т.д.). 

Уметь правильно обратиться к обслуживающему персоналу. Выпускник 10 класса 

овладевает культурой общения, традициями, существующими в среде своих сверстников и 

взрослых.  

III. Профориентация (2часа)  

1. Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении.  

2. Моя престижная профессия (Опросник «Престижная профессия»).  

 Практические работы. Проведение тестирования, сюжетно - ролевых игр для помощи 

учащимся в определении дальнейшего жизненного пути, профессии.  

Знания и умения. Учащиеся должны знать мотивы, ценностные ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении. Перечень наиболее востребованных профессий на 

данный период времени. Знакомство с опытом работы предприятия, где используется труд 

инвалидов по зрению. Учащийся должен уметь обратиться к руководителю предприятия с 

просьбой принятия на работу.  

III. Права и обязанности инвалидов по зрению в законодательных актах. (2часа)  

1. Структура и порядок трудоустройства инвалидов по зрению. Трудовой стаж. 

Трудовой договор. Охрана труда несовершеннолетних. Способы поиска работы. Разговор с 

работодателем. Документы, необходимые для поступления на работу.  

2. Структура и порядок поступления инвалидов по зрению в специальные средние 

образовательные учреждения.  

Практические работы. Написание документов при поиске работы и устройстве на работу.  

Составление резюме, поведение при собеседовании с работодателем. Заполнение 

документов при поступлении в образовательные учреждения.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся Учащиеся 

должны знать:  

- правила личной гигиены девушки и юноши;  

- правила освещенности рабочего места, правила охраны зрения при чтении и просмотре 

телепередач, работы за компьютером;  

- размеры своей одежды и обуви; средства выведения пятен с одежды в домашних условиях;  

- правила побора одежды и обуви из кожи, ежедневный уход за ней. - гигиенические 

требования к жилому помещению; последовательность проведения косметического 

ремонта жилого помещения; - виды питания и их особенности, значение первых, вторых 

блюд; - законы РФ по социальной защите инвалидов; учреждения и отделы по 

трудоустройству;   

- виды документов необходимые для поступления на работу, среднее специальное 

образовательное учреждение, перечень основных деловых бумаг и требования к их 

написанию;   

- статьи Трудового кодекса РФ.  

Учащиеся должны уметь:  

- соблюдать правила личной гигиены дома, в школе;  

- подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями; 

рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности; 

подготавливать одежду и обувь к хранению, подбирать крем и чистить кожаную обувь;  

- соблюдать правила безопасной работы с электроприборами и химическими средствами;  

- прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; приготовить блюдо 

по рецепту из доступных по цене продуктов;  

- применять законы РФ по социальной защите инвалидов; обращаться в отделы кадров при 

устройстве на работу; написать заявление, заполнить анкету, написать расписку, 

пользоваться ТК РФ.  

 3.3.22  Охрана и развитие зрания и зрительного восприятия  

5 – 7 класс  

Пояснительная записка   

Рабочая программа по курсу «Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия» для 

5-7-х классов составлена на основе программы Специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 4 вида для слабовидящих детей Плаксиной Л.И. М., «Город» 1999 г.   

В настоящее время охрана нарушенного зрения трактуется не как пассивное 

неупотребление зрения, а как широкий комплекс лечебно- гигиенических и психолого- 

педагогических мероприятий, направленных на предупреждение дальнейшего снижения зрения 

и на его развитие. Проведение коррекционных занятий на развитие зрительного восприятия в 

сочетании со всей работой по использованию слабого зрения в учебно-воспитательном процессе 

имеет большое значение для компенсаторного развития познавательной деятельности в 

условиях зрительного дефицита.  

ЦЕЛЬ: Формирование способности к обнаружению, различению, опознаванию предметов с 

различного расстояния, цветоразличению, координации движений глаза и руки для увеличения 

и развития зрительной зоркости, зрительной реакции, зрительного внимания и зрительной 

памяти.  

 ЗАДАЧИ:  
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1. Развитие зрительной реакции.  

2. Учить различать цвет, форму, величину, размер, расстояние.  

3. Формирование зрительных способов обследования предметов.  

4. Учить подкреплять зрительное восприятие предметов обследованием с помощью сохранных 

анализаторов.  

5. Учить подкреплять рассматриваемое словесным объяснением.  

6. Развивать зрительное внимание, память, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление.  

Группы для занятий комплектуются с учётом возраста, состояния основных зрительных 

функций. Оптимальная наполняемость группы- 8 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю с 

5 по 7 классы по 30 минут. В год 30 часов. Непрерывная зрительная нагрузка не превышает 7 

минут.  

В ходе занятий происходит повышение общей функциональной активности и 

различительной чувствительности зрительной системы, развитие монокулярной и бинокулярной 

фиксации, глазодвигательных функций, поля зрения. Совершенствуется способность к 

обнаружению, восприятию основных информативных признаков (формы, размера, цвета, 

яркости, контраста), опознанию изображений.  

 Работа строится в 3 этапа:  

I Этап- Восприятие простых изображений (цвет, форма, размер, удалённость, оттенки, яркость) 

II Этап- Восприятие сложных изображений (контраст, контуры, симметрия, теневое 

изображение, выпадение рисунка).  

III Этап- Восприятие сложных сюжетных рисунков (план, детали, расположение объектов, 

выпадение элементов рисунка).  

 Формирование зрительных представлений о растительном и животном мире ведётся по темам: - 

Деревья, кустарники, травянистые растения, цветы;   

- Овощи, Фрукты;  

- Четвероногие животные, птицы, рыбы, насекомые.  

 Формирование зрительных представлений о жизни и деятельности людей, объектах быта и труда 

ведётся по темам:  

- Мой дом – моя семья; Мой город;  

- Мебель, посуда, одежда и обувь; - Инструменты; - Транспорт.  

Содержание учебного предмета, 5 класс  

  

№  Тема раздела  Количество часов  

1.  Охрана и гигиена зрения.  4  

2.  Формирование эталонов объёмных форм.  8  

3.  Формирование эталонов цвета.  2  

4.  Восприятие различных изображений.  16  

Итого     30  

Планируемые результаты:  

-- Знать основные цвета, их оттенки, закономерности смешивания цветов  

-- Знать некоторые характеристики цветов  

-- Называть предметы основных цветов (жёлтый-солнце, банан)  

-- Узнавать предмет в чёрно- белом варианте  
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-- Основные формы, объёмные фигуры  

-- Сложные фигуры (звезда)  

-- Называть предметы основных форм (круг- колобок, солнце, тарелка, куб - аквариум)  

-- Узнавать предмет по тени, силуэту, контуру  

-- Изображать симметрично простой предмет  

-- Дорисовывать незаконченное изображение  

-- Видеть выпавшие изображения  

-- Составлять разрезанные (на 6- 9 частей) открытки и разрезать самим  

-- Узнавать выпавшие фрагменты рисунка  

-- Выделять детали изображённых объектов  

-- Сравнивать объекты с их плоскостным изображением  

-- Опознавать объект по его описанию  

-- Знать и применять правила гигиены зрения, ухода за очками, упражнений для глаз  

-- Раскрашивать сюжетный рисунок  

-- Знать правила игры в лото, домино, шашки, «морской бой», «крестики-нолики» Содержание 

учебного предмета, 6 класс  

№  Тема раздела  Количество часов  

1.  Охрана и гигиена зрения.  4  

2.  Формирование эталонов объёмных форм.  10  

3.  Восприятие времени.  3  

4.  Формирование эталонов цвета.  3  

5.  Восприятие различных изображений.  10  

Итого     30  

Планируемые результаты:  

-- Знать основные цвета, их оттенки, закономерности смешивания цветов  

-- Знать некоторые характеристики цветов  

-- Называть предметы основных цветов (жёлтый-солнце, банан)  

-- Узнавать предмет в чёрно- белом варианте  

-- Основные формы, объёмные фигуры  

-- Сложные фигуры (звезда, октаэдр)  

-- Называть предметы основных форм (круг- колобок, солнце, тарелка, куб - аквариум) -- 

Узнавать предмет по тени, силуэту, контуру  

-- Изображать симметрично простой предмет  

-- Дорисовывать незаконченное изображение  

-- Видеть выпавшие изображения  

-- Составлять разрезанные (на 6- 9 частей разной формы) открытки и разрезать самим  

-- Узнавать выпавшие фрагменты рисунка  

-- Выделять детали изображённых объектов  

-- Сравнивать объекты с их плоскостным изображением  

-- Опознавать объект по его описанию  

-- Знать и применять правила гигиены зрения, ухода за очками, упражнений для глаз  

-- Определять время по часам  

-- Раскрашивать сюжетный рисунок  
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-- Знать правила игры в лото, домино, шашки, «морской бой», «крестики-нолики» Содержание 

учебного предмета, 7 класс  

№  Тема раздела  Количество часов  

1.  Охрана и гигиена зрения.  4  

2.  Гигиена питания и обучения.  5  

3.  Глаз человека.  5  

4.  Глазные патологии.  11  

5  Травмы и ожоги глаз.  5  

Итого     30  

Планируемые результаты:  

-- Знать основные цвета, их оттенки, закономерности смешивания цветов  

-- Знать некоторые характеристики цветов  

-- Узнавать предмет в чёрно- белом варианте  

-- Основные формы, объёмные фигуры  

-- Сложные фигуры (звезда)  

-- Называть предметы основных форм (круг- колобок, солнце, тарелка, куб - аквариум)  

-- Узнавать предмет по тени, силуэту, контуру  

-- Изображать симметрично простой предмет  

-- Дорисовывать незаконченное изображение  

-- Видеть выпавшие изображения  

-- Составлять разрезанные (на 6- 9 частей) открытки и разрезать сами  

-- Определять предметы на рисунке дальнего и ближнего плана  

-- Узнавать выпавшие фрагменты рисунка  

-- Определять объекты на рисунках в разных ракурсах (в фас, в профиль, в полупрофиль)  

-- Выделять детали изображённых объектов  

-- Сравнивать объекты с их плоскостным изображением  

-- Опознавать объект по его описанию  

-- Раскрашивать сюжетный рисунок  

-- Знать правила игры в лото, домино, шашки, «морской бой», «крестики-нолики»  

-- Знать и применять правила гигиены зрения, ухода за очками, упражнений для глаз -- 

Знать своё зрительное заболевание, причину, проявление, коррекцию и профилактику 

данного заболевания  

-- Иметь представление о гигиене питания, обучения и воспитания слабовидящего школьника -- 

Правила работы с инструментами, пиротехническими изделиями, работы в кабинетах 

повышенной опасности  

3.3.23 Развитие осязания и мелкой моторики ( РОММ)  

5 – 8 класс  

Пояснительная записка  

Общая характеристика программы  

Дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной 

чувствительности и моторики пальцев, кистей рук. Мышцы рук оказываются вялыми или 

слишком напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности и моторики 

рук и отрицательно сказывается на формировании школьника. Многие слабовидящие школьники 

имеют «пограничное» состояние зрения, плохое зрение прогрессирует, ещё более ослабевает, 
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бывает, что исчезает совсем, следовательно необходимо готовить руки слабовидящих детей к 

дальнейшей работе.  

Цель коррекционной программы «Развитие осязания и мелкой моторики» – формирование 

у детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений 

окружающего мира, а так же обучение их приемам выполнения предметно-практических 

действий с помощью сохранных анализаторов.  Основные задачи программы состоят в 

следующем:   

- мобилизировать деятельность сохранных анализаторов;  

- формировать представления о форме, объеме, размере и качестве предметов;  

- обогащать опыт слабовидящих детей для самостоятельного обучения предметным действиям и 

на его основе – использованию прошлого опыта;  

- стимулировать познавательные действия слабовидящих детей с целью формирования у них 

приемов осязательного восприятия объектов;  

- формировать навыки и умения выполнять практические действия;  

- расширять специальные знания о предметах и явлениях окружающего мира; - развивать 

образность и точность мышления, умение обобщать мысли; - совершенствовать практическую 

деятельность.  

Общая характеристика учебного предмета  

 Адаптированная рабочая программа по развитию осязания и мелкой моторики слабовидящих 

детей состоит из следующих разделов:  

• Формирование представлений о строении и возможностях рук.  

• Выделение сенсорных эталонов формы.  

• Формирование представлений о величине предметов.  

Каждое коррекционное занятие должно состоять как минимум из двух частей:   

1.Упражнения для рук (самомассаж, игры на пальцах). Они необходимы для того, чтобы снять 

напряженность мышц кистей и пальцев рук, а также развить их подвижность и гибкость.  

2.Ознакомление учащихся с приемами выполнения различных видов предметно-практической 

деятельности, развивающих тактильную чувствительность и мелкую моторику 

(осязательнозрительное обследование предметов, работа с бумагой, лепка, конструирование, 

аппликационная лепка).  

При проведении коррекционных занятий необходимо осуществлять дифференцированный 

подход к детям в зависимости от степени поражения зрения и уровня развития осязания. 

Содержание программы распределено последовательно на годы обучения, построено от простого 

к сложному материалу. Программа включает перечень дидактических игр, упражнений, 

предметно-практических игр.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Овладение приёмами осязательного восприятия объектов и умениями выполнять 

практические действия дают детям с нарушение зрения возможность наиболее точно представить 

предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, любознательными в процессе 

обучения и игры. Навыки бисенсорного и полисенсорного восприятия позволяют детям с 

нарушением зрения эффективнее познавать окружающий мир и изучать материал конкретных 

учебных предметов.  

Принципы, определяющие содержание коррекционно-педагогической работы по развитию 

осязания и мелкой моторики:  

1. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции зрительного восприятия детей с 

нарушением зрения.  
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2. Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе 

положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего 

развития». Она направлена обучить школьников умениям использовать зрительное восприятие 

как основу для формирования основных умственных действий и операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации).  3. Принцип концентричности.   

Он предполагает увеличение объема и усложнение материала в каждом классе. Осуществляет 

плавный переход от простых знаний и умений к более сложным. Каждый тип заданий и 

упражнений служит подготовкой для выполнения следующего, более сложного задания.   

4. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.  

 Содержание программы построено с учетом развития основных особенностей умственного 

развития детей, индивидуального подхода к учащимся. 5. Принцип доступности. Максимальное 

раскрытие перед ребенком механизмов зрительного восприятия с целью их полного понимания. 

Использование в заданиях максимально разнообразного материала, относящегося к разным 

областям знаний и различным школьным предметам.  

6. Деятельностный принцип.   

Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, взаимопомощи, соревнований 

учащихся, которые облегчают усвоение новых мыслительных операций и интеллектуальных 

действий, способствуют речевому развитию, формированию положительной мотивации к 

познавательной деятельности. При выполнении заданий контролируется и оценивается 

правильность их выполнения, оказывается поддержка и стимулируется активность ребенка.   

Место предмета в учебном плане  

  На реализацию программы по коррекционному курсу «Развитие осязания и мелкой моторики» 

в учебном плане предусмотрено:   

5 класс – 30 ч. (1 ч. в неделю)  

6 класс – 30 ч. (1 ч. в неделю)  

7 класс - 30 ч. (1 ч. в неделю)  

8 класс – 30 ч. (1 ч. в неделю)  

Результаты изучения учебного предмета, 5 класс  

Личностные  

У учащихся будут сформированы:  

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества;  

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о 

роли ручного труда в жизни человека; Могут быть сформированы:  

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий;  

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности);  

Предметные  

Учащиеся научатся:  

• приёмам самомассажа рук;  

• выполнению измерительных работ, черчению фигур;  

• выполнять работы, пользуясь различными материалами и техниками выполнения работ;  

• пользоваться ножницами, вырезать детали по контуру;  

• плести косички из ниток;  

• выполнять шнуровку;  
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• вырезать симметричные детали; выполнять четко прямые, извилистые, ломаные, 

отрывистые линии (приёмы рисования)   

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме Учащиеся 

получат возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  

• работать с различными материалами, зная их свойства  

Метапредметные  

Регулятивные Учащиеся 

научатся:  

• удерживать цель в процессе трудовой деятельности;  

• самостоятельно планировать действия; Учащиеся получат возможность научиться:  

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные 

проекты.  

Познавательные Учащиеся 

научатся:  

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов;  

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах;  

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её 

получения, хранения, переработки.  

Коммуникативные Учащиеся 

научатся:  

• задавать вопросы уточняющего характера;  

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы;   договариваться и 

приходить к общему решению.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении 

труда в жизни человека и общества;  

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы4  

Результаты изучения учебного предмета, 6 класс  

Личностные  

У учащихся будут сформированы:  

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа;  

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, 

к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье.  

Могут быть сформированы:  

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;  

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности);  
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Предметные  

По окончанию обучения учащиеся должны иметь представления:  

• о строении и возможностях рук;  

• о величине предметов;  

• об использовании осязания в процессе ориентировки в окружающем мире;  

• дифференцировать различные признаки и свойства предметов;  

К концу обучения дети должны знать:   

• приемы самомассажа рук;  

• основные понятия выделения сенсорных форм предметов;  

• величину отдельных предметов;  

• приемы использования осязания в процессе ориентировки в окружающем мире;  

• способы дифференцирования различных признаков и свойств предметов; должны уметь:   

• владеть разными приемами сцепления пальцев («замок», «мост», «корзиночка» и др.);  

• выполнять различные движения кистями и пальцами рук   

• выделять признаки и свойства обследуемых предметов (форму, величину, материал, 

фактуру, детали и т.п.);  

• изготавливать поделки в технике “аппликация”, “оригами”;  

• пользоваться ножницами, вырезать детали по контуру;  

• плести косички из ниток;  

• вырезать симметричные детали;  

• ориентироваться в пространстве и на листе бумаги.  

Метапредметные  

Регулятивные Учащиеся 

научатся:  

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе;  

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

• организовывать коллективную и групповую творческую работу Познавательные 

Учащиеся научатся:  

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями;  

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах;  

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её 

получения, хранения, переработки.  

Коммуникативные Учащиеся 

научатся:  

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы;   договариваться и 

приходить к общему решению.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
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• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении 

труда в жизни человека и общества  

Результаты изучения учебного предмета, 7 класс  

Личностные  

У учащихся будут сформированы:  

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о 

роли ручного труда в жизни человека; уважительное отношение к труду людей и людям 

труда, к традициям своего народа  

Предметные  

Учащиеся научатся:  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;  

• экономно расходовать используемые материалы;  

• ориентироваться на плоскости с помощью осязания;  

• обследовать различные предметы;  

• писать по Гебольду, по Р.А. Вершининой Учащиеся получат возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  

• работать с различными материалами, зная их свойства;  

• проводить анализ обследуемых предметов;  

• самомассажу пальцев рук  

• выделять сенсорные эталоны формы.  

Метапредметные  

Регулятивные Учащиеся 

научатся:  

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки;  

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

• организовывать коллективную и групповую творческую работу. Познавательные 

Учащиеся научатся:  

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни;  

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах;  

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её 

получения, хранения, переработки.  
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Коммуникативные Учащиеся 

научатся:  

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы;   договариваться и 

приходить к общему решению.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении 

труда в жизни человека и общества;  

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности;  

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

Результаты изучения учебного предмета, 8 класс  

Личностные  

У учащихся будут сформированы:  

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о 

роли ручного труда в жизни человека;  

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа  

Предметные  

Учащиеся научатся:  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;  

• экономно расходовать используемые материалы;  

• ориентироваться на плоскости с помощью осязания;  

• обследовать различные предметы;  

• писать по Гебольду, по Р.А. Вершининой Учащиеся получат возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  

• работать с различными материалами, зная их свойства;  

• проводить анализ обследуемых предметов;  

• самомассажу пальцев рук  

• выделять сенсорные эталоны формы.  

Метапредметные  

Регулятивные Учащиеся 

научатся:  

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки;  

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

• организовывать коллективную и групповую творческую работу. Познавательные 

Учащиеся научатся:  

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни;  
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• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах;  

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её 

получения, хранения, переработки.  

Коммуникативные Учащиеся 

научатся:  

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы;   договариваться и 

приходить к общему решению.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении 

труда в жизни человека и общества;  

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности; оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

Содержание учебного предмета, 5 класс  

№  Тема раздела  Количество часов  

1.  Упражнения, развивающие подвижность кистей и пальцев 

рук.  

3  

2.  Выполнение измерительных работ, черчение фигур.  4  

3.  Работа с бумагой.  5  

4.  Застёжки.  2  

5.  Работа с пластилином.  4  

6.  Сортировка предметов.  4  

7.  Конструирование из палочек.  4  

8.  Работа с мозаикой.  3  

9.  Приёмы рисования.  2  

10.  Занятие с нитями.  2  

Итого     30  

Содержание учебного предмета, 6 класс  

  

№ п\п  Тема раздела  Количество часов  

1.  Упражнения, развивающие подвижность кистей и пальцев 

рук.  

8  

2.  Работа с пластилином.  7  

3.  Работа с конструктором  3  

4.  Сортировка мелких предметов.  4  

5.  Работа с бумагой.  5  

6.  Занятие с нитями.  3  

7.  Повторение.  1  

Итого     30  
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Содержание учебного предмета, 7 класс  

№ п\п  Тема раздела  Количество часов  

1.  Представления о величине предметов. Выделение 

сенсорных эталонов формы.  

14  

2.  Ориентирование на плоскости с помощью осязания.  8  

3.  Работа с конструктором.  3  

4.  Работа с бумагой и пластилином.  2  

5.  Представление о письме по Гебольду, по Р.А. 

Вершининой.  

3  

Итого     30  

Содержание учебного предмета, 8 класс  

№ п\п  Тема раздела  Количество часов  

1.  Представления о величине предметов. Выделение 

сенсорных эталонов формы.  

14  

2.  Ориентирование на плоскости с помощью осязания.  8  

3.  Работа с конструктором.  3  

4.  Работа с бумагой и пластилином.  2  

5.  Представление о письме по Гебольду, по Р.А.  3  
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 Вершининой.   

Итого     30  

  

3.3.24 Коррекционная программа « Предметно-практической деятельности» 8 

класс  

Пояснительная записка   

Программа «Предметно-практическая деятельность» предназначена для учащихся 8 классов. 

Программа курса рассчитана на 102 часа.   

Актуальность  разработки  программы  обусловлена  востребованностью  в 

 обществе высококвалифицированных, образованных людей и потребностью самой 

личности в самопознании и творческой самореализации.  

Наиболее доступный способ решения этой проблемы - образование и самообразование. И здесь 

необходимы совершенно конкретные умения:  

- работать с текстами различных стилей;  

- извлекать необходимую информацию из различных устных и письменных источников; - 

излагать собственные мысли грамотно, четко и последовательно.  

Умение писать сочинение - это не что иное, как умение доказательно, логично и образно излагать 

свои мысли. К тому же на экзамене именно навык развернутого высказывания в письменной 

форме становится предметом оценки.  

Большинство школьников испытывают большие трудности в создании собственного речевого 

высказывания.  Поэтому  реализация  программы  -  основной  путь 

 формирования коммуникативных навыков и условие развития личности учащихся. Цели 

курса  

- воспитание коммуникативной личности;  

- развитие потребности в свободном владении русским языком и его ресурсами; - 

формирование умения общаться, выражать свою точку зрения, используя богатство 

выразительных средств родного языка;  

- умение грамотно оформлять свою речь.  

В результате освоения курса учащиеся должны получить знания:   

- о сущности, содержании, структуре и типах текстов;  

- об объективных законах восприятия, понимания и создания текста; - роли текста в 

коммуникативных отношениях между людьми.  

Учащиеся должны уметь:  

- проводить самостоятельные исследования текста с целью решения поставленных перед ними 

задач;  

- отбирать фактический и языковой материал для собственной речи; - создавать грамматически 

и стилистически правильно оформленный текст;   владеть навыками стилистической правки 

текста.  

Принципы построения курса 

Основой построения программы являются принципы:  

- системности и поэтапности в формировании речевых умений учащихся;  

- постепенного усложнения материала;  

- личностно-деятельностного подхода и субъект-субъектного; - преемственности.  



 

466  
  

В программе учтены возрастные возможности школьников. Усвоение теоретических сведений 

осуществляется в практической деятельности. Ведущее место в обучении отводится методам 

поискового и исследовательского характера, а также самостоятельной работе с различными 

источниками учебной информации. При этом главная функция учителя - лидерство, основанная 

на совместной деятельности. В основе такого подхода - взаимообучение, взаимопомощь, 

сотрудничество.   

Особое внимание следует уделить подбору заданий и таких грамматико-стилистических 

упражнений, которые позволят учащимся выяснить важные особенности авторского 

повествования и создать собственные высказывания.  

Эффективно использовать самостоятельные исследования текста с целью решения 

поставленных перед учащимися задач.  

9 класс  

Пояснительная записка   

Общая характеристика программы   

Программа «Предметно-практическая деятельность» предназначена для учащихся 9 классов. 

Программа курса рассчитана на 102 часа.   

Актуальность  разработки  программы  обусловлена  востребованностью  в 

 обществе высококвалифицированных, образованных людей и потребностью самой 

личности в самопознании и творческой самореализации.  

Наиболее доступный способ решения этой проблемы - образование и самообразование. И здесь 

необходимы совершенно конкретные умения:  

- работать с текстами различных стилей;  

- извлекать необходимую информацию из различных устных и письменных источников; - 

излагать собственные мысли грамотно, четко и последовательно.  

Умение писать сочинение - это не что иное, как умение доказательно, логично и образно излагать 

свои мысли. К тому же на экзамене именно навык развернутого высказывания в письменной 

форме становится предметом оценки.  

Большинство школьников испытывают большие трудности в создании собственного речевого 

высказывания.  Поэтому  реализация  программы  -  основной  путь 

 формирования коммуникативных навыков и условие развития личности учащихся. Цели 

курса  

- воспитание коммуникативной личности;  

- развитие потребности в свободном владении русским языком и его ресурсами; - 

формирование умения общаться, выражать свою точку зрения, используя богатство 

выразительных средств родного языка;  

- умение грамотно оформлять свою речь.  

В результате освоения курса учащиеся должны получить знания:   

- о сущности, содержании, структуре и типах текстов;  

- об объективных законах восприятия, понимания и создания текста; - роли текста в 

коммуникативных отношениях между людьми.  

Учащиеся должны уметь:  

- проводить самостоятельные исследования текста с целью решения поставленных перед ними 

задач;  
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- отбирать фактический и языковой материал для собственной речи; - создавать грамматически 

и стилистически правильно оформленный текст;   владеть навыками стилистической правки 

текста.  

Принципы построения курса 

Основой построения программы являются принципы:  

- системности и поэтапности в формировании речевых умений учащихся;  

- постепенного усложнения материала;  

- личностно-деятельностного подхода и субъект-субъектного; - преемственности.  

В программе учтены возрастные возможности школьников. Усвоение теоретических сведений 

осуществляется в практической деятельности. Ведущее место в обучении отводится методам 

поискового и исследовательского характера, а также самостоятельной работе с различными 

источниками учебной информации. При этом главная функция учителя - лидерство, основанная 

на совместной деятельности. В основе такого подхода - взаимообучение, взаимопомощь, 

сотрудничество.   

Особое внимание следует уделить подбору заданий и таких грамматико-стилистических 

упражнений, которые позволят учащимся выяснить важные особенности авторского 

повествования и создать собственные высказывания.  

Эффективно использовать самостоятельные исследования текста с целью решения 

поставленных перед учащимися задач.  

10 класс Пояснительная записка   

Общая характеристика программы   

Программа «Предметно-практическая деятельность» предназначена для учащихся 10 классов. 

Программа курса рассчитана на 102 часа.   

Актуальность  разработки  программы  обусловлена  востребованностью  в 

 обществе высококвалифицированных, образованных людей и потребностью самой 

личности в самопознании и творческой самореализации.  

Наиболее доступный способ решения этой проблемы - образование и самообразование. И здесь 

необходимы совершенно конкретные умения:  

- работать с текстами различных стилей;  

- извлекать необходимую информацию из различных устных и письменных источников; - 

излагать собственные мысли грамотно, четко и последовательно.  

Умение писать сочинение - это не что иное, как умение доказательно, логично и образно излагать 

свои мысли. К тому же на экзамене именно навык развернутого высказывания в письменной 

форме становится предметом оценки.  

Большинство школьников испытывают большие трудности в создании собственного речевого 

высказывания.  Поэтому  реализация  программы  -  основной  путь 

 формирования коммуникативных навыков и условие развития личности учащихся. Цели 

курса  

- воспитание коммуникативной личности;  

- развитие потребности в свободном владении русским языком и его ресурсами; - 

формирование умения общаться, выражать свою точку зрения, используя богатство 

выразительных средств родного языка;  

- умение грамотно оформлять свою речь.  

В результате освоения курса учащиеся должны получить знания:   

- о сущности, содержании, структуре и типах текстов;  



 

468  
  

- об объективных законах восприятия, понимания и создания текста; - роли текста в 

коммуникативных отношениях между людьми.  

Учащиеся должны уметь:  

- проводить самостоятельные исследования текста с целью решения поставленных перед ними 

задач;  

- отбирать фактический и языковой материал для собственной речи; - создавать грамматически 

и стилистически правильно оформленный текст;   владеть навыками стилистической правки 

текста.  

Принципы построения курса 

Основой построения программы являются принципы:  

- системности и поэтапности в формировании речевых умений учащихся;  

- постепенного усложнения материала;  

- личностно-деятельностного подхода и субъект-субъектного; - преемственности.  

В программе учтены возрастные возможности школьников. Усвоение теоретических сведений 

осуществляется в практической деятельности. Ведущее место в обучении отводится методам 

поискового и исследовательского характера, а также самостоятельной работе с различными 

источниками учебной информации. При этом главная функция учителя - лидерство, основанная 

на совместной деятельности. В основе такого подхода - взаимообучение, взаимопомощь, 

сотрудничество.   

Особое внимание следует уделить подбору заданий и таких грамматико-стилистических 

упражнений, которые позволят учащимся выяснить важные особенности авторского 

повествования и создать собственные высказывания.  

Эффективно использовать самостоятельные исследования текста с целью решения 

поставленных перед учащимися задач.  

3.3.25 Коррекционная программа « Предметно-практической 

деятельности»   

«Физика в быту, природе, технике»  

7 класс  

Пояснительная записка  Рабочая программа «Физика в 

быту, природе, технике» составлена на основе рабочей программы «Физика 7-9 класс» 

Перышкин А.В.  

Дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной 

чувствительности и восприятия, наглядно-образного мышления, пространственного 

представления предметов. Мышцы рук (особенно у незрячих детей) оказываются вялыми или 

слишком напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности и 

моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметно-практической 

деятельности.  

Предметно – практическая деятельность – это практические действия с предметами, 

обеспечивающие ребенку чувственное познание действительности. Чтобы предметно – 

практическая деятельность носила развивающий характер, ее содержание должно находиться в 

«зоне ближайшего развития».  

Цель программы:   
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- формирование у учащихся с нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия 

предметов и явлений окружающего мира, корригировать нарушения их восприятия, 

пространственных представлений, наглядно - действенного и наглядно-образного мышления в 

организуемых педагогом практических действиях с предметами на занятиях в области физики, 

способствующее более эффективной социализации незрячих и слабовидящих учащихся в 

обществе. Также корригировать их речь, связанную с практической деятельностью.  

Задачи:   

- формирование у учащихся знаний о физических величинах: путь, скорость, время, масса, 

плотность, давление, необходимых в повседневной жизни;  

- повышение уровня познавательного интереса и интеллектуального развития учащихся в 

области физики;  

- развитие и коррекция осязательных восприятий предметов, сравнения их по величине, 

температуре, массе, объему, плотности;  

- формирование навыков измерения объектов условными мерками, при использовании 

представлений о физических величинах в процессе ориентировки в микро- и 

макропространстве;   

- формирование пространственно-временных ориентировок;  

использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандартных) 

ситуациях; повышение познавательной активности.  

Программа составляется на один год обучения по 1 часу в неделю.  

Планируемыми результаты освоения данной программы:   

- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке через 

изучение фундаментальных физических величин и явлений;   

- расширение круга предметно-практических умений и навыков в области физики и 

окружающего нас мира;   

- проявление познавательного интереса к предмету физики;  

- расширение интеллектуальных способностей и кругозора учащихся.  

Тематическое планирование  

  

№ п/п  Тема  Количество часов  

1  Строение вещества  2  

2  Механические явления  13  

3  Тепловые явления   2  

4  Давление твердых тел, жидкостей и газов  8  

5  Простые механизмы у нас дома    2  

6  Физика на кухне  3  

7  Физика и времена года  4  

  Итого  34 часа  

Содержание программы.  

Строение вещества (2 ч)  

Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает физика.   

Агрегатные состояния вещества и их роль в жизни человека, особенно - вода.  

Механические явления (13 ч)  
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Точность и погрешность измерений при изучении приборов: линейка, секундомер, мензурка, 

термометр и др. История метра. Пространственные масштабы в природе.  

Измерение длины пройденного пути. Практическая работа «Измерение длины шага». 

Измерение размеров тел с помощью линейки. Измерение линейных размеров тел с помощью 

штангенциркуля. Измерение времени. Временные масштабы природных явлений. Методы 

измерения скорости. Скорости, встречающиеся в природе и технике.  

Измерение скорости. Масса. Способы измерения массы тела. Изучение правил пользования 

рычажными весами, бытовыми весами. Определение массы различных тел.   

Плотности различных тел.  

Способы измерения плотности твердых тел и жидкостей.  

Тепловые явления (2 ч)  

Температура тела. Способы измерения температуры тел.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (8 ч)  

Давление твердых тел. Способы и примеры увеличения и уменьшения давления в различных 

средах, различных приспособлениях и сооружениях. Определение площади опоры и давления 

человека при ходьбе и стоя. Атмосферное давление в жизни человека.  

Роль атмосферного давления в природе. Атмосферное давление и погода.  

Атмосферное давление и медицина. Кровяное давление. Практическая работа 

«Определение давления крови у человека. Тонометр». Простые механизмы у нас дома (2 

ч)   

Простые механизмы. Простые механизмы в природе. Рычаги в теле человека.  

Физика на кухне (3 ч)  

Физика и времена года (4 ч)  

8 класс  

Пояснительная записка   

Общая характеристика программы  

Рабочая программа «Физика в быту, природе, технике» составлена на основе рабочей 

программы «Физика 7-9 класс» Перышкин А.В.   

Дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной 

чувствительности и восприятия, наглядно-образного мышления, пространственного 

представления предметов. Мышцы рук (особенно у незрячих детей) оказываются вялыми или 

слишком напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности и 

моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметно-практической 

деятельности.  

Основная цель коррекционной работы в общеобразовательной школе: подготовить к 

восприятию того материала, который дают на уроках. Коррекционная работа со слабовидящим 

и тотально слепым ребенком направлена на стимуляцию сенсорно-перцептивной деятельности 

(развитие всех форм восприятия, развитие моторики руки и способов обследования и 

изготовления реальных предметов, их изображения и моделей; развитие социально-бытовых 

навыков; активизацию социальных потребностей и развитие навыков самостоятельной работы; 

развитие познавательной активности и познавательных интересов; формирование 

эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности).   

Предметно – практическая деятельность – это практические действия с предметами, 

обеспечивающие ребенку чувственное познание действительности. Чтобы предметно – 
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практическая деятельность носила развивающий характер, ее содержание должно находиться в 

«зоне ближайшего развития».  

Целью программы:   

- формирование у учащихся с нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия 

предметов и явлений окружающего мира, корригировать нарушения их восприятия, 

пространственных представлений, наглядно - действенного и наглядно-образного мышления в 

организуемых педагогом практических действиях с предметами на занятиях в области физики, 

способствующее более эффективной социализации незрячих и слабовидящих учащихся в 

обществе. Также корригировать их речь, связанную с практической деятельностью.  

Задачи:   

- формирование у учащихся знаний о физических величинах: теплопроводность, конвекция 

излучение, испарение, кипение, кристаллизация, электризация, электричество, магнит 

необходимых в повседневной жизни;  

- повышение уровня познавательного интереса и интеллектуального развития учащихся в 

области физики;  

- развитие и коррекция осязательных восприятий предметов, сравнения их по температуре, 

форме, виду агрегатного состояния;  

- формирование умений пользоваться приборами с физическими свойствами в повседневной 

жизни;   

- использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандартных) 

ситуациях; повышение познавательной активности. Программа составляется на один год 

обучения по 1 часу в неделю.  

  

Планируемыми результаты освоения данной программы:   

- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке через 

изучение фундаментальных физических величин и явлений;   

- расширение круга предметно-практических умений и навыков в области физики и 

окружающего нас мира;   

- проявление познавательного интереса к предмету физики;  

- расширение интеллектуальных способностей и кругозора учащихся.   

Тематическое планирование  

№ п/п  Тема  Количество часов  

1  Тепловые явления  16  

2  Электрические явления  9  

3  Электромагнитные явления  4  

4  Физика в природе  5  

  Итого  34 часа  

Содержание программы  

Тепловые явления (16 ч)  

Вводный инструктаж по ТБ. Физика – наука о природе. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Тепловые явления на кухне. Практическая работа «Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение». Греет ли «шуба»? Три агрегатных состояния вещества. Практическая работа 
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«Плавление. Кристаллизация». Удивительные свойства воды. Какие тепловые свойства воды 

важны для жизни? Роль воды в жизни человека. Практическая работа «Кипение. Испарение. 

Конденсация». Тепловые явления за чашкой чая. Бытовые физические приборы и их 

применение.  

Электрические явления (9 ч)  

Электризация тел в быту. Возможна ли жизнь без электричества? Физика у новогодней елки. 

Бытовые электрические приборы. Практическая работа «Безопасное применение 

электроприборов». Виды электрических ламп. Экономия электроэнергии. Электрические 

явления в природе. Грозовая туча. Молния в атмосфере. Как правильно вести себя во время 

грозы. Практическая работа «Как починить оголенный провод».  

Электромагнитные явления (4 ч)   

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Его влияние на человека. Применение 

электромагнитных явлений в быту.  

Физика в природе (5 ч). Физические 

явления природы.  

  

3.3.26 Коррекционная программа « Предметно-практической деятельности» « Химия в 

быту»  

9 - 10 класс  

Пояснительная записка   

Государственный образовательный стандарт определяет цели обучения учебному предмету, 

обязательный минимум учебного материала образовательных программ, требования к уровню 

подготовки выпускников. Эти требования включают в себя не только предметный компонент 

(знания химических понятий, законов, теорий, химической символики; умения наблюдать 

химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул и уравнений, применять полученные знания, для объяснения 

разнообразных химических явлений), но, прежде всего, личностные результаты. А для детей, 

имеющих ОВЗ (в нашем случае - ОВЗ по зрению) важен ориентир на достижения собственных 

планов и результатов. Именно поэтому программа курса «Химия в быту», которая реализуется 

через область формируемую участниками образовательного процесса по согласованию с 

обучающимися и их родителями ориентирована на сочетание предметного, метапредметного, 

личностного, коррекционного и развивающего роста учащихся по предмету «химия». Коррекция 

и компенсация зрительных нарушений у детей требует целенаправленной коррекционной 

работы, нивелирующей у данной категории детей трудности в учебнопознавательной 

деятельности. Коррекционная направленность курса «Химия в быту» реализуется через систему 

коррекционных упражнений на совершенствование реакции слежения и фиксации, на развитие 

периферического зрения и других органов чувств, что обогащает жизненный потенциал детей. 

Развивая возможности сохранных органов чувств, слепые люди в состоянии познать реалии 

существующего мира, для этого необходимо создать специальные условия и средства обучения. 

Например, для развития максимальной активности работы тактильного, слухового, 

осязательного или обонятельного анализаторов используются лабораторные опыты, химический 

эксперимент, практические работы и т.д. Поэтому курс «Химия в быту» пронизан 

практикоориентированным обучением, направленным на приобретение тех знаний, навыков и 

умений, которые бы служили слепым и слабовидящим учащимся средством социальной 

компетентности и защиты и предназначен для коррекции недостатков развития у слепых детей 
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и отработку предметно-практических действий у слабовидящих, что поможет выпускнику, 

окончившему учебное заведение ориентироваться в мире веществ, окружающем его в бытовой 

обстановке   

Рабочая программа курса «Химия в быту» для 9-10 классов рассчитана на 34 учебных часа.  

Составлена на основе нормативных правовых актов и инструктивно-методических документов:  

• Федерального закона «Об образовании» (ст.№7)  

• Концепции 2020: развитие образования  

• Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования России от5 марта 2004 года №1089)  

• Регионального (национально- регионального) компонента дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской 

области  

(постановление правительства от 17.01.2006 года №15 )  

Содержание программы знакомит учеников с характеристикой веществ, окружающих нас 

в быту: вода, поваренная соль, вещества, из которых сделаны посуда, спички, карандаши, бумага. 

Кроме того, ребята узнают , из чего состоит наша пища: химический состав яблок, свойства 

краснокочанной капусты и т.д. и т. п. Эти вещества, несмотря на свою тривиальность, имеют 

интересную историю и необычные свойства. Данный курс не только существенно расширяет 

кругозор учащихся, но и представляет возможность интеграции в национальную и мировую 

культуру, раскрывает материальные основы окружающего мира, дает химическую картину 

природы, а также практическую направленность, применения своих знаний в быту. В программу 

включены прогрессивные научные знания и ценный опыт практической деятельности человека.  

Богатый историко-искусствоведческий материал способствует повышению интереса к химии и 

развитию внутренней мотивации учения.  

Темы 1–4 дают возможность актуализации экологического просвещения.  

Проектные работы, тематика которых приводится в программе, позволят сформировать у 

учащихся умение самостоятельно приобретать и применять знания, а также развивают их 

творческие способности.  

Цели:  

• развитие и поддержание интереса к химии, как науке естественнонаучного профиля.  

• формирование эколого-природоохранных, информационных и 

практикоисследовательских компетенций.  

• коррекции недостатков развития у слепых детей и отработку предметно-практических 

действий у слабовидящих, что поможет выпускнику, окончившему учебное заведение 

ориентироваться в мире веществ, окружающем его в бытовой обстановке  Задачи:  

• сформировать специальные умения и навыки работы с веществами и оборудованием, 

которые пригодятся ребятам в дальнейшей жизни.  

• Научить добывать и использовать информацию в быту.  

• развивать умения работать с дополнительными источниками информации, извлекая из 

них интересные и необходимые факты, оформлять и защищать проектные работы. 

Планируемый результат:  

• повышение интереса к химии;  

• получение знаний о составе и свойствах химических веществ и предметов, окружающих 

человека в повседневной жизни;  
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• умение проводить несложные эксперименты с веществами из бытовой химии, соблюдая 

при этом правила техники безопасности.  

• умение самостоятельно добывать знания и применять их в повседневной жизни, на 

практике,  

Тематический план.  

№  Наименование тем  
Кол-во 

часов  

Виды 

деятельности  

   Тема №1 «Вода»  8    

  1.Вода в масштабе планеты.   1  Лекция.  

  2.Круговорот воды в природе.   1  Сообщения учащихся.   

  3.Вода в организме человека.   1  Беседа  

  4.Пресная вода и её запасы.  1  Практическая работа  

  5.Вода, как растворитель.   1  Практическая работа  

  6.Экологические проблемы чистой воды  1  Практическая работа.  

  7.Способы очистки природной воды в походных 

условиях.  

1  Практическая работа  

  8.Аномалии воды.  1   Видеофильм  

2  Поваренная соль и другие соли.  8    

  История открытия, получения и использования 

соли в пищу человеком. Пословицы и 

поговорки.  

1  Сообщения учащихся.  

  

  Роль поваренной соли в обмене веществ 

человека и животных. Солевой баланс.  

1    

Лекция  

   Очистка поваренной соли   1  Практическая работа  

  Использование хлорида натрия в химической 

промышленности.  

1   Видеофильм  

  Использование поваренной соли в быту.  1   Сообщения учащихся  

  Использование поваренной соли в народной 

медицине  

1   Сообщения учащихся  

  Выращивание кристаллов солей.  1  Практическая работа  

  Использование солей в сельском хозяйстве.  1   Практическая работа 

«удобрения»  

3  Спички  5    

  Пирофоры. История изобретения спичек.  1  Лекция.  

  Красный, белый фосфор, черный фосфор.  1  Лабораторная работа  

   Окислительно-восстановительные процессы, 

протекающие при зажигании спички.  

1  Лабораторная работа  

  

   Спичечное производство в России.  1  Видеофильм  

  Осторожно, спички! Правила противопожарной 

безопасности. Способы тушения пожара.  

1  Изучение правил по технике 

безопасности.  

4  Бумага  5    

  От пергамента и шёлковых книг до наших дней.  1  Семинар.  

  Целлюлоза. Связующие: каолин, карбонат 

кальция, пигменты.   

1  Тест.  
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  Хлопчатобумажные ткани.   1    

  Виды бумаги и их практическое использование.  

Папье-маше. Изделия из бумаги.  

2   Практическая работа  

  

5  Карандаши и акварельные краски  4  Лекция.  

  Графит..  1  Сообщения учащихся.  

   Состав цветных карандашей.  1    

   Химический состав и виды акварельных 

красок.  

1  Просмотр научно-популярного 

фильма  

  Химический состав и виды акварельных красок.  1  Практическая работа.  

6  Песок кварцевый –основа стекла.   2  Лекция.  

  (Из истории стеклоделия).  1  Сообщения учащихся   

   Виды декоративной обработки изделий из 

стекла.  

1  Знакомство с коллекцией 

стекол (практическая работа).  

7   Занимательные опыты  2    

  Занимательные опыты с уксусной кислотой, 

поваренной солью.  

1   Демонстрация опытов  

   Занимательные опыты содой, соком 

краснокочанной капусты.  

1  Демонстрация опытов  

  Итого  34    

Примерные темы сообщений   

1. Чудесный мир бумаги.  

2. Много ли соли в солонках страны?  

3. «Соляные бунты» в России.  

4. Физиологический раствор в медицинской практике.  

5. Имеет ли вода память?  

6. Влажность воздуха и самочувствие человека.  

7. «Скользкая» и «мокрая» вода.  

8.. История бумажных денег.  

9.Аномалии воды.  

Темы примерных проектных работ.  

1. Природные водные объекты Ялуторовского района. 2. 

Озеро Сингуль –жемчужина Ялуторовского района.  

3. История солеварения в России.  

4. Краснокочанная капуста – природный индикатор.  

5. Яблоко –кладовая здоровья.  

3.3.27 Основы духовно-нравственной культуры народов России  

5 класс  

Пояснительная записка   

Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного учебного курса «  

Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова  

Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В.  
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Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015.   

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предполагается в пятом классе.   

Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, формировать 

гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, 

российской общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий. Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного 

содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части 

общества. Речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в 

становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего 

поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только 

с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия 

накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 

порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на 

протяжении истории разных народов.    Общая характеристика учебного предмета:  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает 

формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях 

России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал 

учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны.  

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность 

данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе.  

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют 

(а не разъединяют) светскость и религиозность.  

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой 

интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки 

исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, 

воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с 
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воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и 

способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, 

иллюстрация и пр.).  

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:  

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками 

учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По 

страницам священных книг»;  

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 

(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы);  

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).  

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.   

Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое 

место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет 

обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать 

важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – 

толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др.  

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. П., что позволяет приобщить её к философской стороне жизни. 

Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт 

младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным 

впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Материал, который 

предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них 

эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления.  

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный 

разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в 

религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает 

становиться коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия для ее 

развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией 

текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, 

обучением в парах, группах.  

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью 
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которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера 

народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, 

деревне может стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств 

личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая 

родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая 

его культурная среда – один из элементов общероссийской культуры.  

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно 

углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета:  

Предметные результаты  

 – овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества 

и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и 

вероисповеданию;  

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, 

и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли традиционные религии 

разных народов;   

- умение различать основные религии народов России, описывать памятников 

культуры, используя основные и дополнительные источники информации.  

Метапредметные результаты   

– способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе;  

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческопоисковой работы;  

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление;  

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Личностные результаты  

 – становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к 

члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или 

религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками;  

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. Бережное отношение к своей родной культуре   

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую 

культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 
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представителям разных национальностей и вероисповеданий. Исходя из этого, главной 

особенностью этого курса является представление культурообразующего содержания 

духовнонравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 

общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как 

религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у 

школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 

различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному 

этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного 

наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с 

принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов.  

Содержание обучения  

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. 

Декоративноприкладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской 
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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.   

 Учебно-тематический план с определением основных видов деятельности  

№ п/п  Наименование раздела  Количество часов  

1  Введение.  1  

2  В мире культуры  4  

3  Нравственные ценности российского народа  14  

4  Религия и культура   10  

5  Как сохранить духовные ценности  4  

6  Твой духовный мир  1  

  

  

  

3.3.28 Программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык»   

6 класс  

Пояснительная записка   

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» для 

обучающихся 6 класса составлена  на основе ФГОС, Примерной программы по русскому языку, 

направленного на развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самоусовершенствовании.  

В основе построения данной программы лежит идея гуманизации образования, 

соответствующая представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр внимания 

личность ученика, его интересы и способности. В обучении и общем развитии обучающихся 

основной образовательной программы основного общего образования предмету «Русский язык» 

принадлежит немаловажная роль: совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма); понимание определяющей роли языка в развитии 
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интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации 

и стилю общения; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

стремление к речевому самосовершенствованию; формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую.  

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между 

собой задач:  

1. познакомить с основными этапами в развитии языка;  

2. формировать навыки, необходимые для общения бытового и делового;  

3. пробудить потребность у обучающихся к формированию яркой и выразительной устной и 

письменной речи;  

4. способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления;  

5. способствовать развитию смекалки и сообразительности.  

6. создать условия для учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 

также их самостоятельной работы по развитию речи.  

Место курса в учебном плане  

Программа рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся 6 классов. Всего 35ч., 

по одному часу в неделю внеаудиторного времени.  

Планируемые результаты  

Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; понимание роли 

слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и 

развития творческих способностей; 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: развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного 

выбора в познавательной деятельности; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Предметные: знать/ понимать/ уметь  

· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство);  

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические 

и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; · работать над расширением словарного 

запаса;  

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и 

письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм.  
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Содержание курса  

Из истории русского языка (5часов)  

Вводное занятие. Русский язык – наше национальное богатство. Первоучители словенские. 

Славянская азбука. Азбучный имяслов. История буквы ЯТЬ. Падение редуцированных и 

последствия этого процесса.  

«Вначале было слово…» (13 часов)  

О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» - 

литературный памятник живому русскому языку XIX века. Историзмы, архаизмы, неологизмы. 

Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные различия и их типы. Анализ 

диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». Фразеологическое богатство 

языка. Фразеологические словари. Краткие мудрые изречения. Афоризмы. Крылатые слова.  

Сочинение сказки с использованием фразеологизмов, афоризмов, крылатых слов.  

Общеупотребительные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Молодёжный сленг и отношение к нему. Антропонимика как наука. Личное имя. Отчество. 

История возникновения фамилий. О чем могут рассказать фамилии? Прозвища как объект 

научного изучения. Происхождение прозвищ.  

«Слово – понятие, слово – творчество» (10 часов)  

К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с этимологическим 

словарем. Лексическое значение слова. Способы определения лексического значения слова. 

Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О словах одинаковых, но разных. Как 

правильно употреблять слова. Многозначность как основа художественных тропов. Метафора в 

загадках, пословицах, поговорках. Богатство русского языка (синонимы, антонимы). Текст как 

речевое произведение. Тема, микротема, основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой 

жанр. Как общаться на расстоянии? Напиши письмо Маме.  

Качества хорошей речи (7часов)  

Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного 

произношения. Эмоциональная грамотность. История современных знаков препинания. Трудно 

ли говорить по-русски? «Наш дар бессмертный – речь». Итоговое занятие.  

7 класс  

Пояснительная записка   

1.Программа курса по внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» для 7 класса 

составлена на основе следующих нормативно-методических материалов:  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014г №1654); примерных основных 

образовательных программ начального и основного общего образования, одобренных 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию;  

методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработанных Российской 

академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года №08-1228); письма 

министерства образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015 № 47-15091-1514 "Об 

организации внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края";  
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постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН);  основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №2, утверждённой 

решением педагогического совета №1 от 31.08.2013 года.  

2.Актуальность программы  

Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо для 

практического овладения русским языком. Благоприятные условия для удовлетворения 

индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений создает именно 

внеурочная деятельность. На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебника, приобретают 

многие жизненные навыки, учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, 

пользоваться справочной литературой.   

Программа курса позволяет проводить специальную работу с детьми, мотивированными на 

изучение русского языка, с высоким уровнем интеллекта с целью стимулирования 

развития таких школьников, реализации их интеллектуальных и творческих способностей.  

Таким образом, создание данной программы является актуальным.   

3. Цель программы  

Цель – обогащение активного и потенциального словарного запаса; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения 

в учебной деятельности и повседневной жизни.  

4. Задачи программы:  

углубление знаний, умений, навыков по лексике русского языка;  

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; развитие творчества и обогащение словарного запаса; совершенствование общего 

языкового развития учащихся; совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

воспитание культуры обращения с книгой; воспитания любви и уважения к родному языку; 

развитие смекалки и сообразительности;  

приобщение школьников к самостоятельной исследовательской 

работе; развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

учить организации личной и коллективной деятельности   

5. Организация деятельности обучающихся на занятиях основывается на следующих 

общедидактических принципах:  

научность;  

сознательность и активность; 

наглядность;  

индивидуальный подход к учащимся; принцип последовательности и 

систематичности в изложении материала; принцип преемственности и 

перспективности в усвоении знаний; принцип связи теории с практикой; 

принцип доступности; принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий 

с классными; принцип добровольного участия школьников в занятиях; 

принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе; 

принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся; принцип 

занимательности.  

6. Возраст обучающихся: 11-14 лет  

7. Срок реализации программы: 1 год Форма организации - урок  

Количество часов – 1 учебный час в неделю (25 минут).  
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За год (34 недели) – 34 занятия. 8. Формы организации 

деятельности учащихся на занятиях:  

групповые (работа в больших и малых 

группах); индивидуальные. Виды деятельности:  

теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция);  

практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, грамматический турнир, 

выполнение тестов, работа над словом, работа с книгой, словарём, составление ребусов, 

диалогов, редактирование предложений, написание сочинений – миниатюр, аукцион знаний, 

КВНы, подготовка сообщений, выполнение проектов);  

индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор материала к 

написанию проекта и защита его, создание письменных монологических высказываний 

(текстов) в соответствии с коммуникативной установкой).  

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия  

(самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов), проведением практических 

занятий с элементами игр и игровых элементов, использованием дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок.  

  

11. Содержание программы.  

Тема 1. Язык – вековой труд поколений. (3ч).   

Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. Работа 

с различными толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском языке.  

Лингвистическая игра «Происхождение слов».  

Тема 2. Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. (1ч.)   

Лексикография – наука о составлении словарей. Как найти слово? Конкурс – аукцион на лучшего 

знатока пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте.  

Тема 3. Не все годится, что говорится. (2ч.)   

Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексических неологизмов. Игра - конкурс 

«Кто больше?».  

«Крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и крылатых выражений в 

произведениях Осеевой В. «Васек Трубачев и его товарищи», «Динка».  

Тема 4. «Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов». (2ч.)   

Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. Фразеологизмы 

с именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета.  Конкурс «Своя игра» по теме 

«Фразеологизмы».  

Тема 5. Каков человек, такова его и речь. (2ч.)   

Орфоэпические нормы при произношении некоторых групп согласных в русском литературном 

языке. Фонетический КВН.  

Тема 6. «С русским языком можно творить чудеса!» (3 ч.)  

Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском языке. 

Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. Практическая работа 

«Составление словообразовательных гнёзд – «словесных» деревьев».   

Тема 7. Различай и отличай. (2 час.).  

Правописание приставок. Опасные согласные в приставках. Коварная приставка С-. Самые 

трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-. Тренировочные упражнения на правописание приставок, 

решение кроссвордов, ребусов.  
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Тема 8. Командира приказ — закон для нас или кто командует корнями?(2 час.) Чередование 

гласных в корнях. Командуют гласные, командуют и согласные. Командует ударение, 

командует значение слова. Викторина «Узнай меня». Работа с текстами.  

Тема 9. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. (4 час)  

Самостоятельные и служебные части речи. Практикум. Употребление в речи существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных. Грамматический турнир.  

Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы.  

Звукоподражательные слова, их роль и употребление.  

Игра «Неизвестное об известном» на распознавание частей речи.  

Тема 10. Нет той тайны, чтобы не была явна. (4 ч.)   

Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады. Метаграммы. Анаграммы.  

Лингвистические загадки. Лингвистические кроссворды. Лимерики. Игры с рифмой.  

Знакомство с жанром лимерика. Создание лимериков по школьной тематике.  

Тема 11. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. (1 ч.)  

Телефонный разговор. Общие правила телефонного разговора: краткость, содержательность, 

информативность; дружелюбный тон, вежливость; четкое произношение слов, фамилий, 

чисел, средний темп речи; средняя громкость голоса; умеренная эмоциональность.  Практикум 

«Правила разговора по мобильному телефону в общественном месте».  

Тема 12. В многословии не без пустословия. (2ч.)   

Многословие. Речевая избыточность и речевая недостаточность.   

Плеоназм. Скрытая тавтология. Наблюдение за речью дикторов, нахождение нарушений 

языковых норм. Подготовка монолога. Этапы подготовки монолога: отбор материала, 

расположение материала, словесное оформление мысли, запоминание, произнесение. 

Тема 13. По речи узнают человека. (2ч.)   

Как поддержать разговор. Сценарий диалога. Приемы установления и поддержания речевого 

контакта с собеседником. Демонстрация внимания, уважения, заинтересованности в теме 

разговора, в собеседнике. Речевые поддержки разговора: выражение интереса, эмоциональной 

оценки, побуждение к продолжению речи, специальные слова.  

Тематика разговора, ее зависимость от ситуации и участников общения. Правила выбора темы 

разговора. Поддержание разговора с соседями, попутчиками. Темы, используемые для 

поддержания разговора. О чем можно, о чем нельзя говорить в определенных ситуациях.  

Конкурс знатоков речи.  

Тема 14. Что в имени тебе моем? (3 ч.)  

История появления имён, отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 

антропонимикой. Проект о происхождении имен. Выбор темы, алгоритма выполнения 

работы, сбор материала. Защита проекта. Тема 15. Итоговое занятие. (1ч.) Аукцион знаний.   

11. Планируемые результаты  

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого 

уровня: повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский 

язык»; развитие интеллектуального потенциала школьников; повышение уровня 

речевой грамотности обучающихся; развитие личности шестиклассников.  

Второй уровень результатов: участие школьников в классных и школьных олимпиадах и 

внеклассных мероприятиях по русскому языку, конкурсах, викторинах; 

заинтересованность в развитии своих творческих способностей.  
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Третий уровень результатов: осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности; участвовать в олимпиадах, 

конкурсах районного, краевого уровня.  

12. Формы и виды контроля.  

Формы контроля: викторины, творческие конкурсы, грамматические турниры, КВНы, ролевые 

игры, проекты, пресс-релиз, аукцион знаний, практикум, мониторинг.  

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 13. 

Методические рекомендации.  

Программа рассчитана на учащихся 6-х классов.  

Все занятия по программе строятся на основе занимательности, что способствует 

заинтересованности ребят в получении новых знаний Данная программа внеурочной 

деятельности позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий во внеурочной деятельности 

учащиеся мало пишут и много говорят.  

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работ: экскурсии, 

лингвистические игры, театральные постановки, КВН; используются дидактический и 

раздаточный материал, пословицы и поговорки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 

головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается 

в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

В каждом занятии прослеживаются три части:  

теоретическая; 

практическая; 

игровая.  

  

3.3.29  Дополнительная программа художественно-эстетическое направление  

«Художественное слово» Пояснительная 

записка   

В условиях социально-экономических и политических преобразований российскому 

государству необходимы творческие кадры, творческие исполнители. Поэтому развитие в наших 

детях творческих способностей, в частности литературно-творческих, становится одной из 

важнейших задач современной школы.  

Голос и речь даны человеку для выражения мыслей и чувств. И очень важно научить 

ребят правильно и красиво говорить, выражать свои мысли, чувство, и донести до слушателей 

то, что он хочет сказать. Важно вырабатывать у учащихся острый слух, способный подмечать 

ошибки, отклонения от нормы звучания. Важно, чтобы научились отличать органичное, 

естественное звучание от нарочитого, деланного, воспитали в себе «чувство веры и правды».  
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Поскольку речь идет о дополнительном развитии ребенка, следует обратить внимание на 

то, что программа художественного слова, наряду с развитием непосредственно речевого 

аппарата, предусматривает воспитание и массы других качеств, без которых невозможна 

полноценная деятельность человека в социуме. Это: внимание, дисциплина, ответственность, 

партнерство, да и вообще умение гармонично существовать в коллективе.  

Важный раздел художественного слова составляет орфоэпия. Совершенное очевидно, что 

литературный язык имеет четко определенные нормы произношения. И соблюдение этих норм 

является признаком культуры речи и обязательно для всех.  

Продолжением курса художественного слова является работа над текстом. Элементы 

работы над текстом – общение со слушателем, взаимодействия партнеров, логика речи.  

В работе над литературными произведениями уделяется большое внимание выбору 

материала, так как нужно пробудить интерес обучающегося к хорошей литературе, приобщить 

его к культуре чтения.  

При подборе текстов обращается внимание не только на высокую художественную 

ценность, но и будят фантазию исполнителя, затрагивают его эмоциональную структуру.  

В работе над текстом, уделяется внимание на осмысление, определения событийного 

ряда, определяется отношение к этим событиям и персонажа и автора, выстраивается линия 

действия и попытка добиться от учащегося органичной жизни в заданных условиях.  

Большое значение в работе над текстом имеет способность донести мысль до слушателя. 

В этом помогает логика речи. Умение делать логические паузы, логические ударения и 

правильное прочтение знаков препинания помогут исполнителю точно выявить мысль автора.  

Цель - формирование у детей духовно-нравственной культуры, воспитание добра, любви 

к ближним, своей родине, развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей, склонностей и задатков, обучение детей умению владеть устным и письменным 

словом.  

ЗАДАЧИ:  

1. Развивать творческие возможности детей  

2. Воспитание наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения  

3. Развитие творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на 

художественный вымысел  

4. Воспитание культуры речи, приобретение навыков дикции, мимики и пластики.  

5. Развитие у детей навыка действовать на сцене подлинно, логично, целенаправленно 

раскрывать содержание доступных им ролей в действии и взаимодействии друг с другом  

6. Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние  

7. Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 

возможностей.  

8. Воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, 

неравнодушного отношения к окружающему миру.  

9. Научить школьников пользоваться всем богатством языковых средств 

(способствовать постоянному пополнению словарного запаса, развитию и совершенствованию 

грамматического строя их речи).  

10. Обеспечить усвоение учащимися норм русского литературного языка; 

сформировать у школьников умение и навыки оправданно пользоваться средствами языка в 



 

488  
  

разных жизненных ситуациях при восприятии и создании высказываний с соблюдением 

русского речевого этикета.  

11. Создавать условия для литературного творчества.  

12. Развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования.  

13. Вовлекать одаренных детей в серьезную творческую работу  

  

Программа рассчитана на 1 год, количество занятий – 1 час в неделю, всего 32 занятия в 

год, продолжительность занятий – 40 минут.   

Период проведения кружка в ежегодном календарном учебном году начинается с 15 

сентября и длится по 15 мая, каждый понедельник согласно утвержденному расписанию. Время 

проведения: 14.30 – 15.20 Продолжительность занятия 40 минут. Наполняемость групп – 9 

человек. В группах заниматься смешанный контингент учащихся.  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Наименование разделов  Количество 

часов  

1.  Обучение приемам развития связной речи.  

Обогащение словарного запаса  

9  

2.  Техника речи  5  

3.  Орфоэпия   4  

4.  Логический анализ текста   6  

5.  Культура речевого общения  7  

  

  В отличие от бытовой речи речь учителя, лектора, актера должна отличаться дикционной 

частотой, четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением орфоэпических норм, 

правил литературного произношения и ударения.  

Не допускать дикционной неряшливости в словах: (тренировочные упражнения) тройка – 

стройка; каска – сказка; хлопать – слопать; сломать – взломать; течение – стечение; вскрыть – 

скрыть.  

 Логика чтения. Логические паузы.  

  Вычленение логической стороны звучания необходимо и постоянно совершенствовать. 

Средством воссоздания логического скелета читаемого, произносимого текста является 

расчленения его на части, осуществление логических ударений в пределах этих частей, 

изменение темпа произнесения речевых тактов, звеньев, кусков.  

 Речевой слух.  

Понятие о речевом слухе включает в себя совокупность таких компонентов:  

• Физический слух – способность воспринимать звуки разной степени громкости и силы;  

• Фонематический слух – способность различать и воссоздавать все речевые звуки в 

соответствии с требованиями фонетической системы данного языка;  

• Звуковысотный слух – способность ощущать и воссоздавать мелодичность (мелодику) 

речи, характер интонации, чувство темпа и ритма.  

6.   Всего   31   

Содержание программ ы   

Дикция. Орфоэпия.   
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  Наличие этих способностей обеспечивает развитие умения пользоваться «шестью 

рычагами» (по ВП Острогорскому):  

Громче – тише,  

Выше – ниже,  

Быстрее – медленнее.  

Голос – одежда живой речи, а душой является интонация.  

  Волшебный посредник – видение образа.  

«Если сам чтец, актер не будет ясно видеть перед собою те образы, которые он хочет передать 

аудитории, которыми он стремится увлечь воображение своих слушателей, эти образы не 

смогут «увидеть» и слушатели, зрители, а сами слова, не освещенные внутренним 

представлением, будут скользить мимо их сознания и воображения. Они останутся только 

сочетанием звуков, обозначающими понятия. Но смысл этих понятий и их значение, выявлены 

не будут», - В.Н. Аксенов, режиссер.  

Видение поэта – посредник между жизнью и произведением в процессе его создания, благодаря 

видению устанавливается действенная связь между поэтическим творением и чтецом, видение 

содействует установленным контактам между исполнителем и зрителем, слушателем.  

Пропускать через себя, в своем воображении, видение образа.  

Механизм видения не всегда срабатывает, так как люди делятся по И.П. Павлову на три 

категории, три типа:  

1. Образный (сигналы I сигн. системы); 2. 

Мыслительный (II сигн. Системы);  

3. Средний.  

• Поэтому художественное воображение, видение, надо развивать. Образы басен Крылова.  

• Позиция и поза.  

Позиция – принципиальное отношение к кому-либо или чему-либо.  

• Поза – это перенесение, перевоплощение, чтобы лучше, ярче, убедительнее изобразить 

то или иное явление, демонстрируя свое к нему отношение. Исполнителю необходимо 

уяснить позицию автора и уточнить свою, которая может совпадать, а может и не 

совпадать с авторской.  

• Поза и авторская и исполнительская может быть доброжелательной и 

недоброжелательной, дружественной и враждебной, она может отображать одобрение 

или отрицание, осуждение.  

• Людям, лишенным чувства юмора, бывает просто невмоготу принять чужую позу, 

говоря, что они «не умеют и не хотят лицемерить». Но занимающему позу обличителя 

какого-либо недостатка не грозит опасность заразиться этим пороком.  

o  Истинная артистичность состоит в способности быстро и свободно переходить из 

одного душевного состояния в другое. Эту способность необходимо 

поддерживать и развивать, во избежание эмоциональной глухоты, бесчувствия.  

«Бесчувствие – это увечье», - сказал Н.А. Некрасов.  

• Основой декламационного искусства должен быть ритм.  

• Задача исполнителя состоит в том, чтобы пробуждать реакцию слушателя – зрителя на 

ритм. «Владение ритмом, живым пульсом стиха дает необходимое для чтения стиха 
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естественность и разнообразие», - говорит актер Г.В. Артоболевский. Чтобы ритмом 

овладеть надо его уловить и ощутить.  

  

3.4 Программно-методическое обеспечение образовательной программы основное общее 

образование  

  

№ 

п/ 

п  

Автор  

(авторы) 

рабочей  

программ 

ы  

Учебная 

программа, 

название,  

авторы, год 

издания  

Учебники 

название, 

авторы, год 

издания  

Учебные пособия для учителя  

Русский язык     

1  5 класс  

Сирачева  

И. З.  

Программы 

общеобразоват 

ельных 

учреждений. 

Русский язык 5 

– 9 классы.  

Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А.  

Ладыженская, 

Н.М. Шанский.  

Издательство  

«Просвещение 

», 2009  

1.Русский язык: Учебник 

для 5 класса  

общеобразовательных 

учреждений / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. Т.А.  

Дейкина А.Д., 

Александрова О.М.. 

Научный редактор – 

акад. РАО Н.М. 

Шанский.- М. : 

Просвещение, 2008.  

2. Русский язык: 

Учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. Т.А.  

Дейкина А.Д., 

Александрова  

1. http://www.edu.ru –  

Образовательный портал  

«Российской образование»  

2. http://www.school.edu.ru –  

Национальный портал  

«Российский общеобразовательный 

портал»  

3. http://www.ict.edu.ru – 

специализированный портал  

«Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовании  

4. http://www.valeo.edu.ru/data/index.p 

hp - Специализированный портал  

«Здоровье и образование»  

5. http://www.gramota.ru –  

 

 

  О.М., Научный редактор – 

акад. РАО Н.М. Шанский.- 

М.: Просвещение, 2007.  

Справочно-информационный 

портал «Грамота.ru»  

первый в  
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2  6 класс  

Сирачева  

И. З.  

1. Русский язык: Учебник 

для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. Т.А.  

Дейкина А.Д., 

Александрова О.М., 

Научный редактор – акад. 

РАО Н.М. Шанский.- М.: 

Просвещение, 2008.  

6. Русский язык: учебник 

для 6 класса  

общеобразовательных 

учреждений / Бархударов 

С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю., Чешко 

Л.А..- М.: Просвещение, 

1985г.  

6. http://www.ucheba.ru -  

Образовательный портал  

«УЧЕБА»   

7. http://www.alledu.ru – “Все 

образование в интернет”. 

Образовательный 

информационный портал.  

8. http://www.college.ru –  

России образовательный интернет-

портал, включающий  

Виртуальная школа Кирилла и  

Мифодия – 

http://www.vschool.km.ru  9. 

Образовательный сайт 

Teachpro.ru – 

http://www.teachpro.ru  

2  7 класс  

Сирачева  

И. З.  

1. Русский язык: Учебник 

для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. Т.А.  

Дейкина А.Д., 

Александрова О.М., 

Научный редактор – акад. 

РАО Н.М. Шанский.- М.: 

Просвещение, 2008.  

6. Русский язык: учебник 

для 7 класса  

общеобразовательных 

учреждений / Бархударов 

С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю., Чешко 

Л.А..- М.: Просвещение, 

1985г.  

4  8 класс 
Сирачева  

И.З  

Программы 

общеобразоват 

ельных 

учреждений. 

Русский язык 5 

– 9 классы.  

1. Русский язык: 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. Т.А.  

1.http://www.edu.ru  

Образовательный  

«Российской образование» 

http://www.school.edu.ru –  

Национальный портал  

– 

портал  

  

5  9 класс  
Сирачева  

И.З  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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6  10 класс 
Сирачева  

И.З  

Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А.  

Ладыженская, 

Н.М. Шанский.  

Издательство  

«Просвещение 

», 2009  

Дейкина А.Д., 

Александрова О.М.. 

Научный редактор – акад. 

РАО Н.М. Шанский.- М.: 

Просвещение, 2008.  

2. Русский язык: 

Учебник для 8 класса 

общеобразовательных  

«Российский общеобразовательный 

портал» 

3.http://www.ict.edu.ru – 

специализированный портал  

«Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовании  

4.http://www.valeo.edu.ru/data/inde 

  

x 

 

   учреждений / Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. Т.А.  

Дейкина А.Д., Александрова 

О.М., Научный редактор – 

акад. РАО Н.М. Шанский.- 

М.: Просвещение, 2007.  

3. Русский язык: 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений / Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. Т.А.  

Дейкина А.Д., Александрова 

О.М., Научный редактор – 

акад. РАО Н.М. Шанский.- 

М.: Просвещение, 2008.  

4. Русский язык: учебник 

для 8 класса  

общеобразовательных 

учреждений / Бархударов 

С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю., Чешко 

Л.А..- М.: Просвещение, 

1985г.  

.php  

Литература  

7  5 класс 
Сирачева  

И.З  

Программа 

общеобразоват 

ельных 

учреждений.  

«Литература. 59 

кл.»/ Под ред.  

В.Я.Коровиной 

Коровина В. Я., Журавлёв В. 

П., Коровин В. И.  

Литература. 5 класс. В 2 ч. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. — М.:  

Просвещение,2007.   

1. http://www.edu.ru –  

Образовательный портал  

«Российской образование»  

2. http://www.school.edu.ru –  

Национальный портал  

http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
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8  6 класс 
Сирачева  

И.З  

, М:  

«Просвещение 

», 2011 год.  

Полухина В. П., Коровина В.  

Я., Журавлёв В. П., Коровин  

В. И. Литература. 6 класс. В 

2 ч. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. — М.: 

Просвещение, 2007.   

  

«Российский 

общеобразовательный портал»  

3. http://www.ict.edu.ru – 

специализированный портал  

«Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовании  

4.http://www.valeo.edu.ru/data/index 

.php - Специализированный портал 

«Здоровье и образование»  

5. http://www.gramota.ru –  

Справочно-информационный 

портал «Грамота.ru»  

6. http://www.ucheba.ru -  

Образовательный портал  

«УЧЕБА»   

7. http://www.alledu.ru – “Все 

образование в интернет”.  

9  7 класс 
Сирачева  

И.З  

Коровина В. Я. Литература. 7 

класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. — М.: 

Просвещение, 2007.   

  

  

  

 

10  8 класс 
Сирачева  

И.З  

 Коровина В. Я., Журавлёв В. 

П., Коровин В. И.  

Литература. 8 класс. В 2 ч. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. — М.: 

Просвещение, 2007.   

  

Образовательный 

информационный портал.  

8. http://www.college.ru – 

первый в  

России образовательный интернет-

портал, включающий обучение 

школьников.  

9. Ресурсы для дистанционных 

форм обучения  

11  9 класс 
Сирачева  

И.З  

Коровина В. Я., Журавлёв В.  

П., Коровин В. И., Збарский  

И. С. Литература. 9 класс. В 

2 ч. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. — М.:  

Просвещение, 2007.  

1. http://www.edu.ru –  

Образовательный портал  

«Российской образование»  

2. http://www.school.edu.ru –  

Национальный портал  

«Российский 

общеобразовательный портал»  

3. http://www.ict.edu.ru – 

специализированный портал  

«Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовании  

4.http://www.valeo.edu.ru/data/index 

.php - Специализированный портал 

«Здоровье и образование»  

5. http://www.gramota.ru –  

Справочно-информационный 

портал «Грамота.ru»  

12  10 класс 

Иванова 

Л.А.  

Коровина В. Я., Журавлёв В.  

П., Коровин В. И., Збарский  

И. С. Литература. 9 класс. В 

2 ч. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. — М.:  

Просвещение, 2007.  
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Математика  

13  5 класс  

Савина 

Л.В.  

Сборник 

"Программы 

для 

общеобразоват 

ельных школ, 

гимназий, 

лицеев: 

Математика. 

511 кл.”/ Сост.  

Г.М.Кузнецова,  

Н.Г. Миндюк. –  

3-е изд., 

стереотип.- М. 

Дрофа, 4-е изд. 

– 2004г.;  

Математика: учебник для 5 

кл. общеобразовательных 

учреждений Н.Я. Виленкин и 

др., 30-е изд., перераб., М.: 

Мнемониза Учебник для 5 

класса средней школы. М.,  

«Репро» ,1996 ( 6 книг), 2013.  

1. И.П. Ершова, В.В.  

Голобородько. Самостоятельные и 

контрольные работы по 

математике для 6 класса.  

Илекса,2003  

2. Математика: учебник для 5 

кл. общеобразовательных 

учреждений Н.Я. Виленкин и др., 

30-е изд., перераб., М.: 

Мнемониза, 2013. 3. Поурочные 

разработки по математике к 

учебному комплекту Н.Я. 

Виленкина. 5 класс.М.: ВАКО, 

2009.  

4. Чесноков А.С. , Нешков К.И. 

Дидактические материалы по 

математике для 5 класса.- М.:  

Классик Стиль, 2006  

5. Ермилова Т.В. Тематичекое и 

поурочное планирование по 

математике: 5 кл.: К учебнику Н.Я.  

Виленкина и др. «Математика:  

Учеб. 7.Для 5 кл. общеобразоват.  

Учреждений. М.:Мнемозина,  

:Метод. Пособие./Т.В.Ермиловпа.-  

М.: Издательство «Экзамен», 2004  

14  6 класс 

Холод 

С.В.  

1. Н.Я. Виленкин, В.И.  

Жохов, А.С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. Учебник 

«Математика–6» Мнемозина  

, 2010  

Н.Я. Виленкин. Математика.   

2. Н.Я. Виленкин.  

Математика. Учебник для 6 

класса средней школы. М.,  

«Репро», 1996 (6 книг)  

 

    6. А.С. Чесноков, К.И. Нешков. 

Дидактические материалы для 6  

класса,2004  

Алгебра   
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15  7 класс  

Холод С.В.  

Программа 

общеобразоват 

ельных 

учреждений. 

Алгебра. 7-9 

классы. Сост. 

Бурмистрова 

Т.А. М: 

«Просвещение 

», 2010 г.  

1.Макарычев, Ю. Н. Алгебра:  

учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений / Ю. Н.  

Макарычев, К. И. Нешков, Н. 

Г. Миндюк, С. Б. Суворова; 

под ред. С. А. Теляковского.  

- М.: Просвещение, 2010.  

2.Звавич, Л. И.  

Дидактические материалы по 

алгебре. 7 класс / Л. И.  

Звавич, Л. В. Куз¬нецова, С. 

Б. Суворова. - М.:  

Просвещение, 2010.  

1. Уроки алгебры в 7 классе: 

книга для учителя /В.И.Жохов,  

Л.Б.Крайнева. – М.: Просвещение, 

2008  

2. Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк. Элементы 

статистики и теории вероятностей. 

Алгебра: учебное пособие для 

учащихся 7-9 классов под ред. С. 

А. Теляковского. - М.:  

Просвещение, 2004. 3. Макарычев, 

Ю. Н. Изучение алгебры в 7-9 

классах / Ю. Н. Макарычев, Н. Г.  

Миндюк, С. Б. Суворова;. - М.:  

Просвещение, 2008.  

3. Рурукин А.Н., Лупенко Г.В., 

Масленникова И.А. Поурочные 

разработки по алгебре к учебнику 

Ю.Н.Макарычева. Москва, ВАКО, 

2008  

4. Т.Ю. Дюмина, А.А. 

Махонина. Алгебра: порочные 

планы по учебнику .Н.Макарычева.  

Волгоград, Издательство  

«Учитель». 2010  

5. Ю. Н. Макарычев. Алгебра. 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений; 

под ред. С. А. Теляковского. М., 

«Репро». 1996  

16  8 класс  

Холод С.В.  

Алгебра: Учебник для 8 

класса общеобразовательных 

учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк и 

др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.:  

Просвещение, 2002.  

1. Алгебра. 8 класс: поурочные 

планы по учебнику Ю.Н.  

Макарычева и др. / авт.-сост. Т.Л. 

Афанасьева, Л.А. Тапилина. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 303 с. 

2. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки алгебры Кирилла 

и Мефодия. 7-8 классы, 2004.  

3. Дидактические материалы по 

алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. –  

М.: Просвещение, 2006. – 144 с. 

4.Живая математика. 

Учебнометодический комплект. 

Версия 4.3. Программа. 

Компьютерные альбомы. М: ИНТ.  

5.Живая математика: Сборник 

методических материалов. М:  
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ИНТ. – 168 с.  

 

    6.Нестандартные уроки алгебры. 8 

класс. / Сост. Н.А. Ким. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.  

– 112 с.  

7.Рубежный контроль по 

математике: 5-9 классы / Р. 

Изместьева. – М.: Чистые пруды, 

2006. – 32 с.  

9. http://school-collection.edu.ru/ –  

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

17  9 класс   

Савина Л.В.  

Ю.Н Макарычев и др. 

Алгебра. Учебник для 9 

класса общеобразовательных 

учреждений. /Ю.Н  

Макарычев, Н.Г. Миндюк,  

К.И. Нешков,  

С.Б.Суворова; под редакцией  

С.А. Теляковского - М.: 

Просвещение, 2009г.  

1. В.И. Жохов и др. Уроки 

алгебры в 9 классе. / В.И.Жохов,  

Л.Б.Крайнева - М.: Просвещение, 

2008г.  

2. Л.И. Звавич и др. 

  Дидактические материалы по 

алгебре для 9 класса. / Л.И.  

Звавич, Л.В.Кузнецова,  
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18  10 класс  

Савина Л.В.  

Ю.Н Макарычев и др. 

Алгебра. Учебник для 9 

класса общеобразовательных 

учреждений. /Ю.Н  

Макарычев, Н.Г. Миндюк,  

К.И. Нешков,  

С.Б.Суворова; под редакцией  

С.А. Теляковского - М.: 

Просвещение, 2009г.  

С.Б.Суворова - М.: Просвещение 

2008г.  

3. В.И. Жохов и др. Карточки 

для проведения контрольных работ.  

Алгебра-9 класс. / В.И.Жохов, Л.Б.  

Крайнева - М.: Вербум-М, 2005г. 4. 

Ф.Ф. Лысенко. Тесты для 

промежуточной аттестации.  

Алгебра-9. / Под редакцией 

Ф.Ф.Лысенко - «Легион»-2009г.  

5. Л.И. Звавич и др. Контрольные 

и проверочные работы по алгебре. 

Метод. пособие. / Л.И. Звавич. 

Л.Я.Шляпочник, Б.В. Козулин -  

М.: «Дрофа» 2004г.  

Геометрия  

19  7 класс  

Холод С.В  

Программы 

образовательн 

ых учреждений 

Геометрия 7-9 

классы.  

Составитель: Т.  

А. Бурмистрова  

- М.: 

Просвещение,  

2008  

8  

1. Л.С.Атанасян. 

Учебник  «Геометрия.7-9 

классы»  / 

 Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов  и  др.,  М., 

«Просвещение», 2009.   

2. Атанасян Л.С. 

Геометрия: Учебник для 7-9 

классов средней школы. М.,  

« Мипо Репро». 2013  

  

  

  

1.Нечаев М.П. 

Разноуровневый контроль 

качества знаний по математике: 

Практические материалы: 5-11 

классы. – 2-е изд. – М.: «5 за 

знания», 2007г.  

2. Гусев В.А.  

Дидактические материалы по 

геометрии для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. 

/   

3. В.А. Гусев, А. И. 

Медяник. – М.: Просвещение, 

2005г.  

Геометрия. Подготовка к 

ЕГЭ и ГИА – 9: учимся решать 

задачи. Учебное пособие./Б. И.  

 

    Вольфсон, Л. И. Резницкий. –  

Ростов н/Д: Легион – М, 2011.  

4. Балаян Э.Н. 

Геометрия.  

Задачи на готовых чертежах для  

VII-IX классов. / Э.Н. Балаян. –  

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 

234 с.  

5. А.Г Мерзляк Сборник 

задач и контрольных работ по 

геометрии для 7 класса./ 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Рабинович  
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Е.М., Якир М.С – М. Илекса, 

Харьков: Гимназия, 2004г.  

  

20  8 класс  

Холод С.В.  

1.Н.Ф. Гаврилова. Универсальные 

поурочные разработки по 

геометрии 8 класс. (По учебнику  

Л.С. Атанасяна), / Н.Ф. Гаврилова,  
21  9 класс  

Савина Л.В.  
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22  10 класс  

Савина Л.В.  

М., «ВАКО», 2004  

2.М.Р. Рыбникова «Геометрия: 

задачи на готовых чертежах. 7-9 

классы», / М.Р. Рыбникова, 

Луганск, «Учебная книга», 2004 

3.А.П.Ершова «Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и 

геометрии для 8 класса», / 

А.П.Ершова, М., «Илекса», 2007 

4.Т.В. Коломиец «Геометрия:  

разрезные карточки для тестового 

контроля к учебнику Л.С. 

Атанасяна. 8 класс», / Т.В. 

Коломиец, Волгоград, «Учитель», 

2000  

5.М.А. Иченская Геометрия 7-9 

классы. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику 

Л.С.Атанасяна: разрезные 

карточки, / М.А. Иченская,  

Волгоград, «Учитель», 2007 

6.Л.С. Атанасян. Геометрия. 

Рабочая тетрадь для 8 класса 

общеобразовательных  

учреждений,/ Атанасян Л.С. М.,  

Просвещение», 2008  

7.Г.М.Кузнецова «Программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Математика. 511 

классы» / Г.М.Кузнецова, М.,  

«Дрофа», 2000  

8.Б.Г.Зив «Дидактические  

материалы по геометрии 8 класс» /  

Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, М.,  

 

    «Просвещение»,1999  

9. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков, И.И. Юдина.  

Рабочая тетрадь для 9 класса. / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.  

Глазков, И.И. Юдина. – М.:  

«Просвещение», 2007.  

10. Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков  

Тематические тесты  

11. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков, В.Б. Некрасов, И.И. 

Юдина. Изучение Геометрии в 7-9 

классах  



 

500  
  

Обществознание  

24  10 класс 

Хохлова 

Н.М.  

Л.Н.  

Боголюбов 

«Введение в 

обществознан 

ие».  

Программа 

курса 

«Введение в 

обществознан 

ие» для 10 

класса 

общеобразова 

тельных 

учреждений 

под. ред. Л.Н.  

Боголюбова. 

М.:  

Просвещение, 

2011 год.  

Боголюбов Л.Н. Введение в 

обществознание. (6 кн.). М.,  

«РЕПРО», 1996 (Брайль).   

  

1. Лабезникова А.Ю.  

Обществознание. ЕГЭ. Типовые 

тестовые задания. М., «Экзамен», 

2005.   

2. Аверьианов Ю.И. Задания и 

тесты по обществознанию. 9 кл.  

ООО «ИПТК «ЛОГОС «ВОС»  

М.,2004  

3. Клименко А.В. 

Обществознание в вопросах и 

ответах. ООО «ИПТК «ЛОГОС 

«ВОС» М.,2004.  Боголюбов Л.Н.. 

Хрестоматия по обществознанию. - 

М.: Просвещение, 2004  

Изобразительное искусство   

25  5 класс 

Панфилова 

Л.В.  

1) Бельмер 

В.А. «Уроки 

изобразительн 

ого искусства 

в школе  

слабовидящих  

детей». – М.: - 

Просвещение, 

1980.   

2) Ермаков 

В.П.  

«Программа 

специальных 

общеобразова 

тельных школ 

для 

слабовидящих  

Пособия по Брайлю  

1. Вержбицкий А.В., 

Степанов В.С. «Зрительные 

образы и реалистический 

рисунок» (в 2 альбомах). – 

М.: ИПТК «Логос» ВОС, 

1995.  

2. Егорова О.И. «История 

русского костюма» (в 7 

альбомах). - М.: ИПТК 

«Логос» ВОС, 1997.  

3. Егорова О.И.  

«Орнаменты» (в 2 альбомах).  

- М.: ИПТК «Логос» ВОС, 

1990.  

4. Земцова М.И. «Рельефное 

рисование и чтение рисунков  

1. Агеева И. Д. «Занимательные 

материалы по изобразительному 

искусству». – М.: Сфера, 2006 .  

2. Беда Г.В. «Основы 

изобразительной грамоты». - М.:  

Просвещение, 1989.   

3. Виноградова Г.Г. «ИЗО в 

школе». - М.: Просвещение, 1990. 

4. Грошенков И.А. «Занятия 

изобразительным искусством в 

специальной коррекционной 

школе». – М.: Институт 

общегуманитарных исследований, 

2001.  

5. Казначеева С.А.  

«Изобразительное искусство.  

Развитие цветового восприятия у  

22  6 класс  

Панфилова  

Л.В  

23  7 класс  

Панфилова  

Л.В  

24  8 класс  

Панфилова  

Л.В  

  9 класс  

Панфилова  

Л.В  

  10 класс 

Панфилова  
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 Л.В  детей». – М.: 

Просвещение, 

1983.  

3) В. С. Кузин 

«Изобразител 

ьное 

искусство. 5-9 

классы» / В.  

С. Кузин, С.П. 

Ломов, Е.В. 

Шорохов и др., 

/. - М.:  

Дрофа, 2010  

  

в школе слепых детей» 

(альбом рисунков в 6 

книгах). - М.: Просвещение, 

1978.  

5. Шпикалова Т.Я «ИЗО 

во 2 классе». - М.: 

Просвещение, 1984 .  

6. Шпикалова Т.Я «ИЗО в 

3 классе». - М. - 

Просвещение, 1985.  

7. Шпикалова Т.Я. «ИЗО в 

4 классе» М. - Просвещение, 

1986.  

  

школьников. Описание опыта. 

Конспекты уроков». - Волгоград, 

Учитель, 2008.  

6. Кукушин В.С. «Музыка, 

архитектура и изобразительное 

искусство». - М.: Март, 2005.  

7. Неменский Б. М.  

«Изобразительное искусство и 

художественный труд». – М.:  

Просвещение, 1991.  

8. Неменский Б. М. «Мудрость 

красоты». - М. - Просвещение, 

1987.  

9. Павлова О.В. 

«Изобразительное искусство. 

Обучение основам изобразительной 

грамоты». - Волгоград, Учитель, 

2009.  

10. Павлова О.В. 

«Изобразительное искусство. 

Обучение приемам художественно-

творческой деятельности». - 

Волгоград, Учитель, 2009.   

11. Свиридова О. В.  

«Изобразительное искусство. 

Предметная неделя в школе». - 

Волгоград, Учитель, 2007.  

12. Степанчук З.А.  

«Изобразительное искусство. 

Опыт творческой деятельности 

учащихся. Конспекты уроков». - 

Волгоград, Учитель, 2008.  

13. Туманова Е.С.  

«Изобразительное искусство. В 

мире красок народного 

творчества». - Волгоград, Учитель, 

2009.  

Музыка  

25  5 класс 

Карманова 

И.П.  

 Алеев В.В, 

Т.И.  

Науменко, 

Т.Н. Кичак. 

Музыка. 1-4 

кл., 5-8.:  

1. Владимирова В.Н. 

Музыкальная 

литература/В.Н.  

Владимирова. А.И. Лагутин.  

– М.: Музыка, 1984.  

1. Абдуллин Э.Б. Теория 

музыкального образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 

2004.  

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга 

школьного учителя-музыканта. – 

26  6 класс 

Карманова 

И.П.  
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27  7 класс 

Карманова 

И.П.  

программы 

для 

общеобразова 

тельных 

учреждений.  

7-е изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 

2009.   

2. Куберский И.Ю. 

Энциклопедия юных 

музыкантов/ И.Ю. 

Куберский, Е.В.Минина.- 

СПб.: ТОО «Диамант»: 

ООО «Золотой век». 1996. 3. 

Музыка: большой 

энциклопедический 

словарь/гл. ред.  

Г.В.Келдыш.- М. НИ  

М.: Гуманитарный издательский 

Центр ВЛАДОС, 2000.   

3. Алиев Ю.Б. Пение на уроках 

музыки. - М.: Издательство 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.  

4. Владимиров В.Н., Лагутин 

А.И.  

Музыкальная литература. М.:  

Музыка, 1984.  

5. Клёнов А. Там, где музыка  

 

   «Большая Российская 

энциклопедия», 1998.  

4. Булучевский Ю.С. 

Краткий музыкальный 

словарь для учащихся/ Ю.С. 

Булучевский. В.С. Фомин. – 

Л, Музыка, 1988.  

5. Агапова И.А. Лучшие 

музыкальные игры для детей/ 

И.А. Агапова. М.А. 

Давыдова- М.: ООО «ИКТЦ  

«ЛАДА», 2006.   

живёт. М.: Педагогика, 1985.  

6. Музыка. Большой 

энциклопедический словарь /Гл.  

ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская 

энциклопедия», 1998.  

7. Музыка. Изобразительное 

искусство. Мировая 

художественная культура.  

Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов 

и методических материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2008.  

8. Прохорова И.А. Зарубежная 

музыкальная литература. – М.:  

28  8 класс 

Карманова 

И.П.  

1. Музыка. 8 класс: Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений / Т.И. Науменко, 
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29  9 класс 

Карманова 

И.П.  

  В.В. Алеев. – 12-е изд., 

стереот. – М.: Дрофа, 2013г. 

2. Музыка. 8 класс. Нотная 

хрестоматия и методические 

рекомендации для учителя:  

учебно-методическое 

пособие /Т.И. Науменко, В.В.  

Алеев. – 12-е изд., стереотип.  

– М.: Дрофа, 2013г.   

3. Музыка. 8 класс.  

Фонохрестоматия (1 диск) / 

Т. И.Науменко, В.В.Алеев. –  

М.: Дрофа, 2013.  

Музыка, 1972.  

9. Прохорова И.А. Советская 

музыкальная литература. – М.:  

Музыка, 1972.  

10. Музыкальная энциклопедия. 

– Электронный ресурс. Режим 

доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/en 

c_music/  

11. Музыкальный 

энциклопедический словарь. – 

Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.music-dic.ru/  

12. Музыкальный словарь. – 

Электронный ресурс. Режим 

доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/di 

c_music/  

13. Википедия. Свободная 

энциклопедия. - Электронный 

ресурс. Режим доступа:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/  

14. Золина Л.В. Уроки музыки с 

применением информационных 

технологий. 1-8 классы – М.:  

Глобус, 2008.  

15. Замятина Т.А. Современный 

урок музыки/ Т.А. Замятина. – М.:  

Глобус, 2008.  

316. Рапацкая Л.А. Русская музыка 

в школе/Л.А. Рапацкая, Г.С.  

Сергеева, Г.С. Шмагина.- М.:  

Владивосток 2003.  

 17. Дмитриева Л.Г. Методика 

музыкального воспитания в 

школе/Л.Г. Дмитриева, Н.М.  

 

    Черноиваненко. – М.: Академия. 

2000.  

  

Технология (девочки)  

30  5 класс 

Хабарова 

Т.П.  

Авторской 

программы 

Ю.Л.Хотунце 

ва и  

В.Д.Симоненк 

о  

«Технология» учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 5 класс /Под 

редакцией И.А.Сасовой - 

Москва «Вентана-Граф»,  

2008  

1.«Бисер» Л.А.Божко –Москва  

«Мартин», 2005;  

2.«Вышивка шелковыми лентами» 

Д.Чотти - Москва «АСТ-Пресс», 

2004;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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31  6 класс 

Хабарова 

Т.П.  

  

(Ю.Л.Хотунце 

в,  

В.Д.Симоненк 

о. Программа 

курса 

технологии 

для 5-11 

классов 

общеобразова 

тельных  

учреждений –  

8-е изд., с  

изменениями.  

– М.:  

Просвещение, 

2010).  

  

«Технология» учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 6 класс /Под 

редакцией И.А.Сасовой - 

Москва «Вентана-Граф»,  

2008  

3."Домоводство и 

самообслуживание" в старших 

классах для детей с нарушением 

зрения (Методические 

рекомендации) / В.З.Денискина -. -  

Уфа, 1996;  

4.«Занятия в школе дизайна» 5-9 

класс /Е.Г.Вершинникова,  

Р.В.Игнатьев - Волгоград,  

«Учитель», 2010;  

5.«Итоговая аттестация 

выпускников. Технология»  

А.В.Марченко – Москв  

«Просвещение», 2002; 

6.«Методика обучения технологии. 

5-9 классы» А.К.Бешенков - 

Москва: Дрофа, 2004г.  

7.«Метод проектов в 

технологическом образовании 

школьников» И.А.Сасова - Москва 

«Вентага-Граф, 2003г.  

8.«Оценка качества подготовки 

выпускников основной школы по 

технологии» В.М.Казакевич – 

Москва « Дрофа», 2000;  

9.«Рукоделие» Н.Д.Нестерова –  

Москва «Издательство АСТ», 

2007;  

10.«Технология» Метод проектов 

в технологическом образовании 

школьников /пособие для учителя/ 

под ред. И.А.Сасовой- Москва,  

«Вентана-Граф»,2008;  

11.«Технология. Обслуживающий 

труд» Тесты 5-7 класс/ 

С.Э.Маркуцкая - Москва,  

«Экзамен», 2006 ;  

12.Уроки по курсу «Технология» 

5-9 класс Е.Н.Перова - Москва, «5 

за знания»,2006 .  

  

32  7 класс 

Хабарова  Т. 

П.  

  

«Технология» учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 7 класс /Под 

редакцией И.А.Сасовой - 

Москва «Вентана-Граф»,  

2007   

  

33  8 класс 

Хабарова  Т. 

П.  

  

«Технология» учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 8 класс /Под 

редакцией В.Д.Симоненко - 

Москва «Вентана-Граф»,  

2009  

  

34  9 класс 

Хабарова  Т. 

П.  

  

  «Технология» учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 8 класс /Под 

редакцией В.Д.Симоненко - 

Москва «Вентана-Граф»,  

2009  

  

Иностранный язык  
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35  5 класс 

Панфилова 

Л.В.  

  1.Бим И. Л. “Немецкий язык. 

Первые шаги. Учебник 

немецкого языка для 5 

класса”. - М.: Просвещение, 

1995.  

2.Бим И.Л.“Рабочая тетрадь к 

учебнику немецкого языка 

для 5 класса “.- М.:  

Просвещение, 1997.  

3.Бим И.Л.“Рабочая тетрадь 

к учебнику немецкого языка 

для 5 класса“.Часть1. – М.:  

Просвещение, 2003.  

4.Бим И.Л.“Рабочая тетрадь 

к учебнику немецкого языка 

для 5 класса“.Часть2. – М.: 

Просвещение, 2003.  

  

1. Аграновская Л.Д.“Развитие 

навыков устной речи в 5 классе”. - 

М.: Просвещение,1964.  

2. Бим И.Л.“Оценка качества 

подготовки выпускников основной 

школы по иностранному языку”. - 

М.: Дрофа, 2001.  

3. Бим И.Л., Каплина О.В. 

«Übung macht den Meister». 

Сборник упражнений по 

грамматике немецкого языка для 5 

– 9 классов  

- М.: Просвещение, 2004  

4. Горчилина Е.Е.“Материалы 

для подготовки и проведения 

итоговой аттестации выпускников 

средних общеобразовательных 

учреждений по иностранному 

языку в 11 классе”. - М.: Дрофа, 

2001.  

5. Конышева А.В. 

«Организация самостоятельной 

работы учащихся по иностранному 

языку»._ СПб.: Каро, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 

2005.  

6. Кульневич С.В.“Анализ 

современного урока”. - М.:  

Учитель, 2003.  

7. Кульневич С.В., Лакоценина  

Т.П. «Совсем необычный урок». –  

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 

2006.  

8. Лебедева Г.Н. «Современный 

урок немецкого языка с 

применением информационных 

технологий»./ Лебедева Г.Н. – М.:  

36  6 класс 

Панфилова 

Л.В.  

1.Бим И. Л. “Немецкий язык. 

Шаги 2.Учебник немецкого 

языка для 6 класса”. – М.:  

Просвещение, 2001.   

2. Бим И.Л.“Рабочая тетрадь 

к учебнику немецкого языка 

для 6 класса“.– М.: 

Просвещение, 1997.  

  

  

37  7 класс 

Панфилова 

Л.В.  

1.Бим И. Л. “Немецкий язык. 

Шаги 3.Учебник немецкого 

языка для 7 класса”. – М.:  

Просвещение, 2004.   

2.Бим И.Л.“Рабочая тетрадь 

к учебнику немецкого языка 

для 7 класса“.– М.: 

Просвещение, 1996.  
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38  8 класс 

Панфилова 

Л.В.  

1.Бим И. Л “Немецкий язык. 

Шаги 4.Учебник немецкого 

языка для 8 класса”. – М.:  

Просвещение, 2003.   

2.Бим И.Л.“Рабочая тетрадь 

к учебнику немецкого языка 

для 8-9 класса“. – М.:  

Просвещение, 1997.  

3.Бим И.Л.“Рабочая тетрадь 

к учебнику немецкого языка 

для 8 класса“.– М.: 

Просвещение, 2004.  

  

  

  

Планета, 2011.  

9. Розеш Е.В.“Новые слова и 

устойчивые словосочетания в 

немецком языке”. М.:  

Просвещение,1991  

10. Смирнов И.Б.“Актуальные 

вопросы преподавания немецкого 

языка в средней школе”. - СПб.: 

Каро, 2005.  

11. Смирнов И.Б.“Современный 

урок немецкого языка. 

Практическое пособие для 

учителей общеобразовательных 

школ. /И.Б.Смирнов - Ярославль:  

Академия развития, 2007.  

12. Шатилов С.Ф.“Методика 

обучения немецкому языку в 

средней школе”. -  

 

39  9 класс 

Панфило-ва 

Л.В.  

 1.Бим И. Л “Немецкий язык. 

Шаги 5.Учебник немецкого 

языка для 9 класса”. – М.:  

Просвещение, 2007.   

2.Бим И.Л.“Рабочая 

тетрадь к учебнику 

немецкого языка для 9 

класса“.– М.: Просвещение, 

2001.  

  

Л.:Просвещение,1977.  

13. Шишова Е.И.“Аттестация 

учителей иностранного языка 

общеобразовательных 

учреждений”.- М.: Айрис пресс, 

2004.  

14. Яковлев Н.М.“Методика и 

техника урока в школе”. - М.:  

Просвещение,1985.  

15. Аудиокурсы к учебникам 5, 

6,7 8, 9, 10 классов.   

16. Бим И.Л.“Шаги I.Книга для 

учителя”.- М.: Просвещение,1999. 

17. Бим И.Л.“Шаги 2.Книга для 

учителя”.- М.: Просвещение,1999. 

18. Бим И.Л.“Шаги 3.Книга для 

учителя”.- М.: Просвещение,2003. 

19. Бим И.Л.“Шаги 4.Книга для 

учителя”.- М.: 

Просвещение,2003.. 20. Бим 

И.Л.“Шаги 5.Книга для учителя”.- 

М.: Просвещение,2002.  

40  10 класс 

Панфилова 

Л.В.  

Бим И. Л “Немецкий язык. 

Шаги 5.Учебник немецкого 

языка для 9 класса”. – М.:  

Просвещение, 2007.  

Физика  
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41  7 класс 

Калмагоро-ва 

О.Т.  

Рабочие 

программы по 

физике.7-11 

классы/Авт.- сост. 

В.А. Попова - М.:  

Издательство 

«Глобус»,  

2009.-

247с.(Образователь 

-ный стандарт).  

1.Перышкин, А.В.Физика.7 

кл.: учеб для общеобразоват.  

учреждений /А.В. 

Перышкин.-13-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2009.- 192с.: ил. 2.Сборник 

задач по физике. 7-9 

классы: пособие для 

общеобразоват. 

учреждений / В.И. 

Лукашик, Е. В. Иванова. – 

М.: Просвещение, 2008.  

1.Астахова Т.В. Физика. 7 класс. 

Лабораторные работы.  

Контрольные задания. - г. 

Саратов : Лицей, 2010.-64с.  

2.Волков В.А., Полянский С.Е. 

Поурочные разработки по 

физике к учебникам А.В. 

Перышкина(М.:  

Дрофа); С.С. Громова, Н.А. 

Родиной (М.: Просвещение). 7 

класс.- М.: ВАКО, 2005.-304 с.- 

(В помощь школьному учителю). 

3.Марон А. Е. Физика. 7 класс: 

учебно – методическое пособие / 

А. Е. Марон, Е. А. Марон.- 6-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа 

2008.123с,[5]с.: ил.  

4.Сычёв Ю.Н, Сыпченко Г.В 

Физика 7 класс. Тесты. - г.  

Саратов: Лицей, 2011.-80с.  

5.Уроки физики с применением 

информационных технологий. 

711 классы. Методическое 

пособие с электронным 

приложением/ З.В.  

Александрова и др.-М.: 

издательство «Глобус», 

2009.313с. - (Современная 

школа).  

6.Физика. Нестандартные уроки.  

7-10/ С. В. Боброва, Волгоград, 

Учитель 2003  

42  8 класс 

Калмагорова 

О.Т.  

1.Перышкин, А.В. 

Физика.8кл.: учеб. для. 

общеобразоват. учреждений 

/ А.В.Перышкин.-13-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2010.-191, [1] с.: ил. 

2.Сборник задач по физике. 

7-9 классы: пособие для 

общеобразоват. учреждений 

/ В.И. Лукашик, Е. В. 

Иванова. – М.: 

Просвещение, 2008.  

43  9 класс 

Калмагорова 

О.Т.  

1.Перышкин, А.В. 

Физика.8кл.: учеб. для. 

общеобразоват. учреждений 

/ А.В.Перышкин.-13-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2010.-191, [1] с.: ил.  

2.Перышкин А.В. Физика. 9  

 

   кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /А.В.  

Перышкин, Е. М. Гутник.-15е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010.- 300,[4]с. :ил.  

3.Сборник задач по физике 7-

9 класс пособие для 

общеобразовательных 

учреждений / Лукашик В.И.  

– М.: Просвещение, 2008.  

  

7.Ханнанов, Н.К. Физика. Тесты.7 

класс. / Н.К.Ханнанов,  

Т.А.Ханнанова.- М.: Дрофа, 2005 .-

112с: ил.  

8.Янушевская, Н.А.Повторение и 

контроль знаний по физике на 

уроках и внеклассных 

мероприятиях, 7-9 классы: 

диктанты, тесты, кроссворды, 

внеклассные мероприятия. 

Методическое пособие с 
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44  10 класс 

Калмагорова 

О.Т.  

1.Перышкин А.В. Физика. 9 

кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /А.В.  

Перышкин, Е. М. Гутник.-15е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010.- 300,[4]с. :ил.  

2.Сборник задач по физике 7-

9 класс пособие для 

общеобразовательных 

учреждений / Лукашик В.И.  

– М.: Просвещение, 2008.  

  

электронным приложением/ Н.А. 

Янушевская. -2-е изд., 

стереотип.М.:Планета,2011.-224с.-

(Качество обучения).  

9.Астахова Т.В. Физика. 8 класс. 

Лабораторные работы.  

Контрольные задания. - г. Саратов 

: Лицей, 2010.-64с.  

10.Волков В.А. Поурочные 

разработки по физике 8 класс.- 3- е 

изд., перераб. и доп.- М.: ВАКО,  

2006.-368 с.- (В помощь 

школьному учителю).  

11.Марон А. Е. Физика. 8 класс: 

учебно – методическое пособие / 

А. Е. Марон, Е. А. Марон.- 5-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа 

2007.125с,[3]с.: ил.(Дидактические 

материалы).  

12.Сычёв Ю.Н, Сыпченко Г.В 

Физика 9 класс. Тесты. - г.  

Саратов: Лицей, 2011.-80с.  

13.Волков В.А. Поурочные 

разработки по физике к учебным 

комплектам С.В. Громова и А.В. 

Перышкина: 9 класс.- 2- е изд., 

испр. и доп.- М.: ВАКО, 2007.-368 

с.- (В помощь школьному 

учителю).  

14.Губанов В.В. Физика. 9 класс. 

Лабораторные работы.  

Контрольные задания. - г. Саратов 

: Лицей, 2010.-80с.  

15.Марон А. Е. Физика. 9 класс: 

учебно – методическое пособие / 

А. Е. Марон, Е. А. Марон.- 5-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа 

2007.127с,[1]с.: ил. (Дидактические 

материалы).  

Химия  

45  8 класс  Габриелян  Химия. 8 класс: учеб. для  1. Габриелян О.С, Остроумов И.Г.  

 

 Фатхуллина 

Р.Р.  

О.С.  общеобразоват. учреждений / 

О.С. Габриелян. – 15-е изд., 
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46  9 класс 
Фатхуллина  

Р.Р.  

Программа 

курса химии 

для 8-11 

классов 

общеобразова 

тельных 

учреждений. – 

М.: Дрофа, 

2006.  

стереотип. – М: «Дрофа», 

2009. – 270, [2] с.: ил.  

Настольная книга учителя. Химия. 

9 кл.: Методическое пособие. - М.:  

Дрофа.  

2.Химия. 9 кл.; Контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 9» / О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А.  

Ушакова и др. - М.: Дрофа.  

3. Габриелян О.С, Остроумов 

И.Г. Изучаем химию в 9 кл.:  

Дидактические материалы. - М.: 

Блик плюс.  

4. Габриелян О.С, Яшукова 

А.В.  

Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 9». - М.: 

Дрофа.  

5. Габриелян О.С, Яшукова 

А.В. Тетрадь для лабораторных 

опытов и практических работ. 9 кл. 

к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс». — М.: Дрофа.  

6. Габриелян О.С, 

Воскобойникова Н.П. Химия в 

тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 

кл. - М.: Дрофа.  

7.Волович П., Бровко М.  

Готовимся к экзамену по химии. 

М.: Айрис-пресс, 2006.  

8. Химия. ЕГЭ –  

2010.Тематические тесты. 

Базовый и повышенный уровень: 

учебнометодическое пособие / под 

ред.В.Н. Доронькина. – Ростов 

н/Д: Легион, 2010. 9. Химия. ГИА 

– 2010.М., Просвещение, 2010.  

10. Настольная книга учителя. 

Химия. 8 класс / О.С. Габриелян, 

Н.П. Воскобойникова, А.В.  

Яшукова. – М.: Дрофа, 2008.  

11. Химия. 8 класс: контрольные 

и проверочные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс»  

/ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, 

А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. –  

158, [2] с  

47  10 класс 
Фатхуллина  

Р.Р.  

Химия. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

О.С. Габриелян. – 15-е изд., 

стереотип. – М: «Дрофа», 

2009. – 270, [2] с. : ил.  
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12. Изучаем химию в 8 классе:  

дидактическое пособие к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» 

для учащихся и учителей – 5-е изд., 

испр и доп. – Москва: «БЛИК и К», 

2004. – 224с.   
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     13. Дидактические 

карточкизадания по химии: 8 

класс: к учебнику О.С. Габриеляна 

Химия.  

8 класс» / Н.С. Павлова. – М.:  

Издательство «Экзамен», 2004. – 

159, [1] с. (Серия 

«Учебнометодический комплект).  

14. Хомченко И.Г. Решение 

задач по химии. – М.: ООО  

«Издательство Новая Волна», 

2005. – 256с.   

15. Глинка Н.Л. Общая химия.  

Издательство «Химия», 1979  

История   

48  5 класс  

Кишкова 

О.П.  

1.Авторская 

программа 

Ворожейкина 

Н.И. Рассказы 

по родной  

истории. М., 

«Просвещение 

», 2004.   

1. Ворожейкина 

 Н.И.  

Рассказы по родной истории.  

М., «РЕПРО», 1996. (кн.1-5) 

(Брайль).  

2. Ворожейкина 

 Н.И.  

Рассказы по родной истории.  

М., «Просвещение», 2004  

  

1. Ворожейкина Н.И. 

Поурочные разработки к 

«Рассказам по родной истории». 

М.,  

«Просвещение», 2004.   

2. Ушакова О.Д. Правители 

России. Цари императоры. ООО 

«ИПТК «Логос» ВОС». М., 2006.   

3. Ушакова О.Д. Великие 

полководцы. Справочник 

школьника. ООО «ИПТК «Логос» 

ВОС». М., 2006.   

4. Ушакова О.Д. Правители 

России. Великие князья. 

Справочник школьника. ООО  

«ИПТК «Логос» ВОСС». М., 2006.   

49  6 класс  

Кишкова 

О.П.  

1. Учебник «История 

Древнего мира» для 5 класса 

авторов А.А. Вигасина, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкой. - 

М.:Просвещение, 2012. - 

Годер Г.И.  

2. Рабочая тетрадь по 

истории Древнего мира. 5 

кл.: В 2 вып. - М.:  

Просвещение, 2012.  

3. Годер Г.И. Методическое 

пособие по истории Древнего 

мира: 5 кл. - М.: Просвещение, 

2012.  

4. Максимов Ю. И. Тесты по 

истории Древнего мира.  
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50  7 класс  

Кишкова 

О.П.  

1. Агибалова Е.В. 

Донской Г.М. История 

средних веков.  

Ч.1, ч. 2. М.: «Просвещение», 

1987 (для слабовидящих).   

2. Агибалова Е.В. 

История средних веков. М.:  

«Просвещение», 1991. (5 кн., 

Брайль).   

3. Агибалова Е.В.  

История средних веков. М.:  

«Просвещение», 1980. Атлас 

карт. (Брайль).  

1. Школьная энциклопедия.  

История средних веков.Т.2. М.:  

«Олма - Пресс - Образование», 

2003.  

2. Бойцов М. История 

Средних веков. М.: «Мирос», 

2000. 3. Данилов А.А., Косулина 

Л.Т. История России с 

древнейших времен до конца 

XVI в. М.:  

«Просвещение», 2004.   

  

  

 

    4. Данилов А.А. История 

России с древнейших времен 

до конца XVI в. М.: « МИПО 

- РЕПРО», 2005. (3 кн.  

Брайль).   

 

51  8 класс  

Кишкова 

О.П.  

1. Юдовская А.Я. Новая 

история 1500 - 1800 гг. М., « 

Просвещение», 2002.  

2. Юдовская А.Я. Новая 

история 1500 - 1800 гг. /6 

книгах/ М., «МИПО РЕПРО», 

2005 (Брайль).  

3. Данилов А.А. История 

России конец XVI - XVIII вв.  

/4 кн./ М. «МИЛО РЕПРО».  

2005. (Брайль).  

4. Данилов А.А. Косулина 

Л.Г. История России: 

конец XVI - XVIII вв. 7 

класс. 5. Данилов А.А. 

Косулина  

Л.Г. История России: конец 

XVI - XVIII вв. Рабочая 

тетрадь.   

  

 1. История нового времени XVI - 

XVIII вв. Школьная 

энциклопедия. Т. 7, М., «Олма - 

Пресс-Образование», 2003.   

1. Шустов В.Л. История 

России в таблицах. VIII - XVIII вв. 

ООО «ИПТК», «Логос» «ВОС» 

М., 2000. (Брайль).  

2. История России. Школьная 

энциклопедия. Т.4 М., «Олма - 

Пресс - Образование», 2003.  

3. Ушакова О.Д. История.  

Понятия и определения. Словарик 

школьника. ООО «ИПТК Логос» 

ВОС М. - 2006.  

4. Ушакова О.Д. Великие 

полководцы. Справочник 

школьника. ООО «ИПТК Логос» 

ВОС М. - 2006.  

5. Ушакова О.Д. Правители 

России. Цари и императоры.  

Справочник школьника. ООО 

«ИПТК Логос» ВОС М. - 2006.  

6. Алексеев Д.Ю. Краткий 

справочник дат по истории (2 кн.) 

ООО «ИПТК «Логос» «ВОС»  

М.,2005.   
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52  9 класс  

Кишкова 

О.П.  

1. Юдовская А.Я. Новая 

история 1800 - 1918. гг. М., « 

Просвещение», 2010.  

2. Юдовская А.Я. Новая 

история 1800 - 1913 гг. /6 

книгах/ М., «МИПО РЕПРО», 

2005 (Брайль).  

3. Новое время. 

Школьная энциклопедия. 

XIX в. Т. 3. М., «Олма - 

Пресс - Образование», 2003.   

4. А.А. Данилов. 

История России. XIX век. М., 

«Просвещение», 2010.   

5. А.А. Данилов. 

История  

России. XIX век. /4 кн/. М., 

«МИЛО РЕПРО», 2005.   

1. О.Д. Ушакова. История. 

Понятия и определения. Словарик 

школьника. ООО «ИПТК «Логос» 

ВОС». М-2006.   

2. В.М. Кадневский. История  

России. XIX век. Тесты. ООО 

«ИПТК Логос» ВОС», М. - 2002.  

3. Д.Ю. Алексеев. Краткий 

справочник дат по истории. ООО 

«ИПТК «Логос» ВОС», М., 2005.   

4. В.Л. Шустов. История России в 

таблицах. XIX век. ООО «ИПТК 

«Логос» ВОС», М., 2000.  

53  10 класс  

Кишкова 

О.П.  

1. Сороко - Цюпа О.С.  

Новейшая история. 1918 - 

2001. М., «Просвещение»,  

1. Данилов А.А. История России  

ХХ век. М., «Просвещение», 2002  

2. Данилова А.А. История России  

 

   2002.  

2. Сороко - Цюпа О.С. Мир в  

I половине ХХ века. 1918 –  

1945 гг. в /3 кн./ М.,  

«РЕПРО», 1995. (Брайль).  

3. Севостьянов Г.Н. 

Новые документы по 

новейшей истории. 

Хрестоматия для учащихся 

10 - 11 кл. в /8 кн./ М., 

«РЕПРО», 1997. (Брайль).  

4. История России. ХХ 

век.  

Школьная энциклопедия, 

Т.6. М., «Олма - Пресс - 

Образование», 2003.  

5. Новейшая история. 

ХХ век школьная 

энциклопедия, Т.8. М., 

«Олма - Пресс -  

Образование», 2003.   

  

ХХ Начало ХХI века. В /7кн./ М.,  

«МИПО РЕПРО», 2005  

3. Алексеев Д.Ю. Краткий 

справочник дат по истории. ООО 

« ИПТК» «Логос» «ВОС», М., 

2005.  

(Брайль).  

4. Шустов В.Л. История 

России в таблицах ХХ вв. ООО 

«ИПТК» «Логос» «ВОС», М., 

2000.  

(Брайль).  

5. Клокова Г.В. Примерные 

билеты и ответы по истории для 

подготовки к устной итоговой 

аттестации 9 классов. ООО 

«ИПТК» «Логос» «ВОС», М., 

2002. (Брайль).  

6. Жукова Л.В. Контрольные 

и проверочные работы по истории 

10-11 кл. ООО «ИПТК» «Логос» 

«ВОС», М., 2002.  

География  
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54  6 класс  

Фатхуллина 

Р.Р.  

Баринова И.И., 

Дронов В.П. 

Программы для 

общеобразовате 

льных 

учреждений; 

География. 6-11 

классы.- М.,  

«Дрофа», 2009.  

1. География. 

Начальный курс. 6 класс. 

Учебник., 2013  

г.   

Герасимова Т.П., Неклюкова 

Н.П.  

2. Атлас. Физическая 

география, начальный курс. 6 

класс  

3. Контурные карты. 

Физическая география, 

начальный курс. 6 класс.   

  

1. География. Начальный курс. 6 

класс. Учебник, 2013 г.   

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

2. Атлас. Физическая география, 

начальный курс. 6 класс  

3. Контурные карты. 

Физическая география, начальный 

курс. 6 класс.   

4. Громова Т.П. 

Методическое пособие к учебнику 

Т. П. Герасимовой, Н. П. 

Неклюковой "География. 

Начальный курс. 6 класс, 

Дрофа,2014г.  

    

55  7 класс  

Фатхуллина 

Р.Р.  

1. Учебник: Коринская 

В.А. География материков и 

океанов. 7 класс/ В.А. 

Коринская, И.В. Душина, 

В.А. Щенев – М.: Дрофа, 

2009. – 319с.  

2. Атлас География 

материков и океанов с 

комплектом контурных карт 

7 класс. – М.: Федеральное 

агентство геодезии и 

картографии, 2010  

1. Никитина Н.А. 

Универсальные поурочные 

разработки по географии: 7 класс: 

– М.: ВАКО, 2009. -288с.  

2. Смирнова М.С. Тесты по 

географии . 7 класс. М.: Экзамен, 

20011г.  

3. Справочник по физической 

географии.  

56  8 класс  

Фатхул- 

лина Р.Р.  

1. Дронов В.П., Баринова  

И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе  

А.А. – Кн.1: География  

России: Природа, население,  

1. Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. – 

Кн.1: География России: Природа, 

население, хозяйство. 8 класс. -  
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   хозяйство. 8 класс. - М.:  

Дрофа, 2008.  

2. Дронов В.П., Баринова  

И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе  

А.А. – Кн.2: География 

России: Хозяйство и 

географические районы. 8 

класс. - М.: Дрофа, 2008. 3. 

Сиротин В.И. География 

России. 8 класс. Рабочая 

тетрадь с комплектом 

контурных карт. – М.:  

Дрофа, 2009.  

4. Сиротин В.И. География 

России. 9 класс. Рабочая 

тетрадь с комплектом 

контурных карт. – М.:  

Дрофа, 2009.  

М.: Дрофа, 2008.  

2. Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. – 

Кн.2: География России: 

Хозяйство и географические 

районы. 8 класс. - М.: Дрофа, 2008.  

3. Сиротин В.И. География 

России. 8 класс. Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт. – М.:  

Дрофа, 2009.  

4. Сиротин В.И. География 

России. 9 класс. Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт. – М.:  

Дрофа, 2009.  

5. География России. 8 кл.: 

Атлас,  

- М.: Дрофа; Издательство Дик, 

2009  

6. География России. 9 кл.: Атлас,  

- М.: Дрофа; Издательство Дик, 

2009.  

  

57  9 класс  

Фатхул- 

лина Р.Р.  

1. Сиротин В.И. 

География России. 8 класс. 

Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт. 

– М.:  

Дрофа, 2009.  

2. Сиротин В.И. 

География России. 9 класс. 

Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт. 

– М.:  

Дрофа, 2009.  

3. География России. 8 

кл.:  

Атлас, - М.: Дрофа;  

Издательство Дик, 2009 4. 

География России. 9 кл.: 

Атлас, - М.: Дрофа;  

Издательство Дик, 2009.  

1. Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. – 

Кн.1: География России: Природа, 

население, хозяйство. 8 класс. - М.: 

Дрофа, 2008.  

2. Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. – 

Кн.2: География России: 

Хозяйство и географические 

районы. 9 класс. - М.: Дрофа, 2008.  

3. Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. – 

Кн.2: География России: 

Хозяйство и географические 

районы. 9 класс. - М.: Дрофа, 2008.  
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58  10 класс  

Фатхул- 

лина Р.Р.  

1. Дронов В.П., Баринова  

И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе  

А.А. – Кн.2: География 

России: Хозяйство и 

географические районы. 8 

класс. - М.: Дрофа, 2008.  

2. Сиротин В.И. 

География России. 9 класс. 

Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт. 

– М.: Дрофа, 2009.  

3. География России. 9 

кл.:  

Атлас, - М.: Дрофа;  

1. Воробцова Т.Н.География 9 

класс (поурочные планы) 

Волгоград.  

2. Пятунин В. Б. Контрольные 

и проверочные работы по 

географии 6-10 классы.- М. Дрофа, 

2000.  

  

 

   Издательство Дик, 2009   

Биология  

59  6 класс 

Кудреватых 

О.В.  

Биология 5 - 11 

классы:  

программы для 

общеобразовате 

льных 

учреждений к 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

В. В.  

Пасечника/авт. 

Сост. Г. М.  

Пальдяева. – 

М.: Дрофа, 

2010.  

1. Пасечник В.В. 

Биология 6 кл. Бактерии, 

грибы, растения. Учебник – 

М:  

Дрофа,2001. .   

2. Пасечник В.В. 

Биология: бактерии, грибы, 

растения: рабочая тетрадь. 6 

кл. / В. В. Пасечник, Т. А. 

Снисаренко.- М.: «Дрофа», 

2009. - 80с.  

1. Галушкова Н.И.. Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения. 6 

класс: поурочные планы по 

учебнику В.В. Пасечника. 

Волгоград: «Учитель» 2007.  

2. Кривошеева М. А., 

Кислицкая  

М. В. Тесты по биологии. – Москва: 

ИКЦ «МатТ», Ростов н/Д:  

Издательский центр «МатТ», 2004.  

-192с.  

3. Оданович М. В. Биология 6 

класс: тесты по всем программам/ 

авт.-сост. М. В. Оданович. – 

Волгоград: Учитель, 2007. -97с.  

 Интернет-ресурсы:  

1. http://bio.1september.ru - 

газета  

«Биология» - приложение к «1 

сентября»  

2. www.bio.nature.ru - научные 

новости биологии  

3. www.edios.ru - Эйдос - 

центр дистанционного 

образования  
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60  7 класс 

Кудреватых 

О.В.  

1. Латюшин В. В., 

Шапкин В. А. Биология. 

Животные: учеб. для 7 кл.  

общеобразоват. учеб.  

заведений. -М.: Дрофа, 2000. 

- 304с:  

2. Латюшин, В. В., 

Ламехова, Е. А. Биология.  

Животные: рабочая тетрадь.  

7 класс. - М.: Дрофа, 2010 

3.  Пасечник В.В.  

Биология 6 кл. Бактерии, 

грибы, растения. Учебник – 

М: Дрофа,2001.  

4.  Пасечник В.В.  

Биология: бактерии, грибы, 

растения: рабочая тетрадь. 6 

кл. / В. В. Пасечник, Т. А. 

Снисаренко.- М.: «Дрофа», 

2009. - 80с.  

1. Н.И. Галушкова. Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения. 6 

класс: поурочные планы по 

учебнику В.В. Пасечника. 

Волгоград: «Учитель»   

2. Оданович М. В. Биология 6 

класс: тесты по всем программам/ 

авт.-сост. М. В. Оданович. – 

Волгоград: Учитель, 2007. -97с.  

3. Кривошеева М. А., 

Кислицкая  

М. В. Тесты по биологии. – Москва: 

ИКЦ «МатТ», Ростов н/Д:  

Издательский центр «МатТ», 2004.  

-192с.  

 Интернет-ресурсы:  

1. http://bio.1september.ru - 

газета  

«Биология» - приложение к «1 

сентября»  

2. www.bio.nature.ru - научные 

новости биологии  

3. www.edios.ru - Эйдос - 

центр дистанционного 

образования  

61  8 класс 

Кудреватых 

О.В.  

1. Биология 5 - 11 классы:  

программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под  

1. Кривошеева М. А., Кислицкая  

М. В. Тесты по биологии. – Москва: 

ИКЦ «МатТ», Ростов н/Д:  

Издательский центр «МатТ», 2004.  

-192с.  

 

   руководством В. В. 

Пасечника/авт. Сост. Г. М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 

2010.  

2. Латюшин В. В., 

Шапкин В. А. Биология. 

Животные:  

учеб. для 7 кл. 

общеобразоват. учеб.  

заведений. -М.: Дрофа, 2000. 

- 304с:  

3. Латюшин, В. В., 

Ламехова, Е. А. Биология. 

Животные: рабочая тетрадь. 

7 класс. - М.: Дрофа, 2010  

  

2. Латюшин В.В, Уфимцева 

Г.А. Биология. Животные 7 класс. 

Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику 

«Биология. Животные: Учебник 

для 7 класса общеобразовательных 

учреждений» В.В. Латюшин, В.А.  

Шапкин: Пособие для учителя . –  

М.: Дрофа, 2001  

3. Тесты по биологии к 

учебнику «Биология. Животные: 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений» В.В. Латюшин, В.А.  

Шапкин./ Н.Ю. Захарова. – М.: изд. 

«Экзамен», 2006.   
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62  9 класс 

Кудреватых 

О.В.  

1. Воронин Л.Г., Маш Р. 

Д. Методика проведения 

опытов и наблюдений по 

анатомии, физиологии и 

гигиене человека: Кн. для 

учителя. М.: Просвещение, 

1983. – 160с.: ил.   

2. Колесов Д. В. Маш Р. 

Д. Беляев И. Н. Биология. 

Человек: Учеб. Для 8кл.  

общеобразоват. учреждений – 

М.: Дрофа, 2000. – 336 с.:   

3. Колесов Д. В., Маш Р. 

Д., Беляев И. Н. Биология. 

Человек. 8 кл.: Рабочая 

тетрадь. – 2-изд., стереотип.  

– М.: Дрофа, 2004.   

1. Никишов А. И. Тетрадь для 

оценки качества знаний по 

биологии. 8 класс. – М.: Дрофа, 

2003. – 96с.: ил.   

2. Рохлов В. С. 

Дидактический материал по 

биологии. Человек:  

Кн. Для учителя. – М.:  

Просвещение, 1997. – 240с.: ил.  

63  10 класс 

Кудреватых 

О.В.  

1. Программа 

по биологии 

авторов И.Н. 

Пономарева,  

Н.М. Чернова 

(Природоведен 

ие. Биология. 

Экология 5 – 11 

класс:  

программы. - 

М.: Вентана- 

Граф, 2010. – 

176 с. )  

1. Пономарева И.Н.  

Биология: 9 класс: Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / И.Н.  

Пономарева, О.А.  

Корнилова, Н.М. Чернова; 

под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой. – 4-е изд., 

испр. – М.: Вентана – Граф, 

2009.  

1. Гончаров О.В. Генетика. 

Задачи. – Саратов: Лицей, 2008.- 

352 с. 2. Занимательные 

материалы и факты по общей 

биологии в вопросах и ответах. 5-

11 классы/ авт.-сос. М.М. 

Боднарук, Н.В. Ковылина. – 

Волгоград: Учитель, 2007.- 174 с.  

3. Заяц Р.Г. и др. Биология для 

абитуриентов: вопросы, ответы, 

тесты, задачи/ Р.Г. Заяц и др.- Мн.:  

ООО «Юнипресс», 2003.-736 с. 4. 

Козлова Т.А., Кучменко В.С.  

Биология в таблицах. 6-11 классы: 

Справочное пособие/ Авт. –сос.  

Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002.  

-240 с.  

Физкультура  

 

64  5 класс  

Прокопенко 

А.И.  

1. Программы 

общеобразоват 

ельных  

учреждений 

ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА  

Основная 

школа Средняя 

(полная) школа: 

  1.Положение о Совете 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам от  

"10" апреля 2009 г. N 123 

2.Сборник нормативных 

документов. Физическая культура. 

М: Дрофа 2004 (федеральный 

65  6 класс  

Прокопенко 

А.И.  

  

66  7 класс  

Прокопенко 

А.И.  

  



 

519  
  

67  8 класс  

Прокопенко 

А.И.  

базовый и 

профильный 

уровни, А.П. 

Матвеев, 

издательство 

Москва,  

«Просвещение 

», 2008 год и 

программы 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости» 1 – 11 

классов, под 

ред. А.Т, 

Смирнова,  

Москва,  

«Просвещение 

» 2010г.   

2.Авторская  

программа по  

ЛФК  

«Адаптивная 

физическая 

культура», 

приложение 

Москва,  

«Школьный  

вестник», 2002 

год.   

Библиотечка 

журнала 

«военные 

знания»:  

  

  компонент государственного 

стандарта, Федеральный базисный 

учебный план)  

3.Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 

2002.   

4.Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. 

Валеология: учебный практикум. – 

М., 2002.   

5.Дмитриев А.А. Физическая 

культура в специальном 

образовании. – М., 2006. 

6.Методические рекомендации: 

Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразо¬вательной школе / под 

ред. М.М. Безруких, В.Д.  

Сонькина. – М., 2002.   

7.Величко В.К. Физкультура без 

травм. – Просвещение, 1993.  

8.Назаренко Л.Д.  

Оздоровительные основы 

физических упражнений. М., 2002.  

9.Остапенко А.А, Шутов В.М.  

Атлетическая гимнастика. М.:  

Знание. 1990. № 2.  

10.Родионов А.В. Практическая 

психология физической культуры 

и спорта, Махачкала,  

Издательство «Юпитер», 2002. 

11.Станкин М.И. 

Психологопедагогические основы 

физического воспитания. М., 1987. 

12.Техника безопасности на 

уроках физкультуры. – М.: 

СпортАкадем Пресс, 2001.  

13.Малаев Д.М. «Игры для слепых 

и слабовидящих», Москва,  

«Советский спорт», 2002 год;   

14.Домирчоглян Г.Г.,  

Домирчоглян Т.Г. «Специальная 

физическая культура для слепых и 

слабовидящих школьников»  

Москва, «Советский спорт», 2000  

год;   

68  9 класс  

Прокопенко 

А.И.  

  

69  10 класс  

Прокопенко 

А.И.  
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3.5 Программа воспитания обучающихся  

Одним из законополагающих постулатов для реализации воспитательной системы в МАОУ 

для обучающихся с ОВЗ СОШ – интернат №6 в 2017 -2018 учебном году стала Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Стратегия направлена на реализацию Указов Президента Российской Федерации,  

Федеральных законов Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 24 июля  

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации.   

Закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует обеспечение воспитания как 

неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как 

самостоятельная деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

.Сборник основных  15 

нормативных и правовых актов по  

вопросам ГО и РСЧС, Москва  - 

2 г.  003   

.Е. А. Попов  16 -   Гражданская  

оборона  –   составная часть  

обороноспособности страны,  

Москва  - 2003 г.   

17 .В. И. Бачевский  -   Система  

военно - патриотического  

воспитания несовершеннолетних  

граждан, Москва  –   2001 г.   

18 . http://ipulsar.net Портал  

посвящен пробле мам сохранения  

здоровья, правильному питанию,  

диетам, физической культуре,  

упражнениям, фототерапии,  

лечению болезней природными  

средствами, здоровому образу  

жизни.   

19 .  

http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fiz 

o1   Информационные технологии  

обучения в препода вании  

физической культуры.   

20 . http://www.school.edu.ru  

Российский образовательный  

портал.   

. http://portfolio.1september.ru 21   

фестиваль исследовательских и  

творческих работ учащихся по  

физической культуре и спорту.   

22 . http://spo.1september.ru   Газета в    

га зете «Спорт в школе».   
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общества и государства. Воспитанию уделяется большое внимание в принятых «Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и 

«Концепции развития дополнительного образования детей».  

Положения Стратегии взаимосвязаны с основными направлениями «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и предусматривают соответствие 

процесса развития личности детей национальному воспитательному идеалу, признание и 

поддержку определяющей роли семьи в воспитании детей.  

Стратегия призвана консолидировать усилия государства и общества, направленные на 

решение задач формирования российской идентичности подрастающего поколения. Стратегия 

утверждает главенство семьи в вопросах воспитания как деятельности направленной на 

изменение связей ребёнка с миром, с людьми, формирующей активную позицию личности. 

Стратегия закладывает основы системы противодействия националистическим, экстремистским 

вызовам и рискам современного детства.  

Стратегия ориентирована на качественно новый общественный статус социальных 

институтов воспитания, обновление воспитательного процесса на основе оптимального 

сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, 

предусматривающих культурно-исторический системно-деятельностный подход к социальной 

ситуации развития личностного потенциала детей и подростков.  

Реализация Стратегии предполагает качественные изменения в отечественной системе 

воспитания, направленные на эффективное обеспечение таких личностных результатов 

развития детей, как их духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к 

непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые 

способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление 

личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии. Пояснительная 

записка  

Единственное в Тюменской области коррекционное учреждение МАОУ для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья средняя школа – интернат №6 города Ялуторовска 

обеспечивает обучение, воспитание и коррекцию первичных и вторичных отклонений в развитии 

сохранных анализаторов, формирование коррекционно-компенсаторных навыков, 

способствующих социальной адаптации воспитанников в обществе. Школа была открыта в 1945 

году. В сентябре 2015 года школа празднует свое 70-летие.   

Школьный учебный комплекс состоит из основного здания школы-интерната общей 

площадью 4180 кв.м и расположенной на территории в 2,2 га. Учебный блок включает в себя 15 

уч. кабинетов, расположенных на 2 этаже, а 3 этаж - жилой блок общей площадью 410 кв.м, здесь 

находятся 18 спальных помещений.  

Для проведения во второй половине дня коррекционных занятий, внеклассной и внеурочной 

работы имеются мастерские, кабинет информатики, спортивный и зал ЛФК, сенсорная комната, 

кабинет психолога, тифлопедагога, логопеда, библиотека, игровая, актовый зал и комната 

отдыха.  

Неоднороден контингент учащихся и воспитанников школы-интерната по возрастным 

критериям, по своему интеллектуальному и физическому развитию. Для ребят с ограниченными 

возможностями здоровья, развивающихся в условиях деформированного процесса социализации 

характерны следующие признаки:  

• Недостатки в развитии личности;  
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- низкая коммуникабельность;  

- конформность;  

- неадекватность оценки окружающих и самооценки;  

- недостатки в регуляции и саморегуляции поведения;  

• Низкая познавательная активность, по сравнению с нормально развивающими 

детьми;  

• Отставание в развитии наглядно - образного мышления и замедленное восприятие  

• Низкий уровень сформированности нравственной направленности личности.  

Особую опасность в воспитании вызывает осознание ребенком себя инвалидом, что 

формирует у него неадекватные требования к обществу, школе, семье, в удовлетворении 

иногда эгоистических претензий, без глубокого осознания заботы и ответственного 

внимания к другим.  

В сложившейся социально-педагогической ситуации целесообразно избрать курс на 

гуманизацию образовательного процесса через реализацию личностно ориентированного, 

системного подхода и педагогической поддержки, как благоприятной среды для становления и 

проявления индивидуальности каждого участника образовательного процесса.   

Основные принципы построения воспитательной системы.  

Деятельность, общение и отношение строятся на следующих принципах: • 

гуманизации  

Данный принцип предполагает субъектность отношений через реализацию личностно 

ориентированного подхода. Эффективность данной системы достигается через единение 

детского и взрослого коллектива.  

• природосообразности  

Предполагает, что образование должно основываться на научном понимании естественных 

и социальных процессов. Данный принцип требует, чтобы содержание, методы и формы, а также 

стиль взаимодействия педагогов и воспитанников учитывали необходимость определенной 

половой, возрастной дифференциации, особенностей психики и физиологии с учетом специфики 

дефекта  

• сотрудничества и поддержки  

Основой демократических начал в школе должны стать отношения, которые строятся на 

основе партнерства, уважения и доверия. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка устремлений к 

самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и 

чрезмерного контроля.  

• деятельностного подхода и творческого начала  

В коллективной деятельности укрепляются отношения, растет самоуважение, формируется 

активная жизненная позиция, позволяющая ребятам включаться в жизнь общества в качестве не 

только социально полноправных, но и творчески активных граждан. Обогащаясь и развиваясь в 

общих творческих делах, идет осознанная борьба с потребительско - эгоистическими взглядами, 

чувствами, привычками, формируется позитивная Я- концепция.  

• системности  

Только через системный подход к организации жизнедеятельности, возможно, обеспечить 

целостность становления личности воспитанника.  

Особенности содержания, организации и управления воспитательной системы  
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Мы исходим из того, что воспитательная система воплощает в себе совокупную 

деятельность школы, которая реализуется в следующих сферах: в процессе обучения, во 

внеурочной и внеучебной деятельности, в межличностных отношениях. Для того, чтобы 

воспитательная система работала, необходимо согласованное функционирование всех этих сфер.  

  

 

Строя демократические отношения мы стремимся четко структурировать воспитательный 

процесс, где на первый уровень в структуре управления выводится общешкольная конференция.  

  

Структура управления воспитательным процессом  
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В школе складывается система внеурочной воспитательной деятельности. Мы стремимся к 

тому, чтобы в каждом модуле проводились мероприятия по принципу КТД. Подобные крупные 

акции способствуют единению детского и взрослого коллектива, укреплению их 

взаимоотношений, росту творчества, самоуважения, реализации личностного потенциала. В 

системе ключевых дел школы планируются как традиционные общекультурные праздники, так и 

укрепляются новые характерные для нашего учреждения.  

В школе реализуются основные направления воспитательной работы, которые выступают 

ориентирами в разработке перспективного и календарного планирования, как отдельных 

воспитателей, классных руководителей, так и всей воспитательной работы в целом.  

Гражданско -патриотическое направление нацелено на:  

• воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни;  

• развитие гражданской и социальной ответственности;  

• воспитание патриотизма на материалах краеведения, истории школы.  

Эти идеи имеют отражение в ряде мероприятий, включенных в традиционные: декада  

«Мужество», «Память», городская акция « Я- гражданин», месячник по правовой культуре и т.д. 

В учебной деятельности реализация данного направления проходит через гуманитарные 

дисциплины.  

Функционирование школьного музея вкладывает значительную роль в воспитании патриотизма 

и гражданственности. Познание культуры народа, его традиций проходит через праздники 

«Масленица», «Рождество», встречи с воспитанниками Воскресной школы и представителями 

духовенства, посещения храмов, выставочных залов, музеев.  
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Одним из результатов воспитания данного направления является социальная активность 

ребят, которая формирует нравственные ценности личности через реализацию мероприятий: 

акция «Весенняя неделя добра», «Чистое слово», проведения Дня самоуправления и 

функционирование ученического самоуправления.  

Охрана здоровья и физическое развитие  

Реализация данного направления осуществляется через комплексно-целевую программу 

«Здоровье», программу по адаптивной физкультуре и нацелена на:  

•воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

•развитие навыков гигиены и соблюдение режима дня;  

•развитие потребности заниматься физкультурой и спортом;  

•повышение качества коррекционно-развивающего направления в школе-интернате. В 

школе регулярно проводятся тренировочные занятия, секции, Дни здоровья, массовые 

спортивные мероприятия (февраль-месячник по спортивно-массовой и 

физкультурнооздоровительной работе), реабилитационные мероприятия: ЛФК, массаж, курсы 

оздоровления (проф.лечение, фототерапия, закаливающие процедуры). С 2005 года мы являемся 

участниками всероссийской Спартакиады детей-инвалидов «Республика спорт» в г. Москве, а 

также различных мероприятий всероссийского, областного уровней. Все это возможно благодаря 

тесному сотрудничеству с областным ВОС и спортивно-оздоровительно - реабилитационным 

центром «НЕГА», данное сотрудничество успешно будет реализовано и в этом учебном году. 

Трудовое воспитание и профориентационное самоопределение нацелено на:  

•развитие навыков самообслуживания;  

•формирование уважительного отношения к материальным  ценностям, имуществу школы-

интерната;  

•инсценирование, создание проблемных жизненных ситуаций, в которые могут попасть в 

будущей жизни наши ребята, анализ поведения.  

Формирование коррекционно-развивающей среды Основные 

направления создания данной среды:  

•разработка разновариативных моделей коррекционно-развивающих занятий, бесед, 

экскурсий;  

•создание системы позитивно действующих факторов (оформление школы, спальных 

комнат, работа информационной службы...);  

•организация досуговой деятельности, ориентированной на коррекцию недостатке, 

развития и формирования механизмов компенсации (оригами, арттерапия, куклотерапия...)  

•включение воспитанника в разнообразные виды деятельности (познавательную, трудовую, 

художественно - творческую, физкультурно-оздоровительную, игровую)  

Разработка нормативно-регулировочной базы в сфере воспитания  

Программно-методическое и информационное обеспечение деятельности воспитателей и 

классных руководителей, с целью совершенствования теоретической и методической подготовки 

педагогов к осуществлению ими воспитательных функций. Создание гибкой, мобильной системы 

управления внеурочной работой, выработка механизма контроля и коррекции за воспитательной 

работой.  

Организация ученического самоуправления.  
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Развитие самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей. Участие 

воспитанников в самоуправление будет способствовать развитию процесса демократизации в 

школе-интернате, поможет сформировать умения самостоятельно действовать, нестандартно 

мыслить, принимать решения и осуществлять их. Осуществляя выбор, воспитанник наилучшим 

способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не от 

внешнего воздействия. Эти умения и навыки послужат богатым опытом в дальнейшей 

социализации.  

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

•активное вовлечение каждого ученика и воспитанника в разнообразную деятельность, что 

является основным механизмом формирования личности;  

•обучение учащихся и воспитанников элементам управленческой деятельности, что 

воспитывает ответственность и самостоятельность;  

•повышение интеллектуального уровня школьников, воспитание толерантности, добра и 

милосердия;  

•развитие творческой индивидуальности ребенка;  

•повышение педагогической культуры учителей, их творческий и профессиональный рост.  

  

Органы школьного ученического самоуправления.  

Высшим органом самоуправления является Совет, в состав которого входят по одному 

ответственному, представляющие 4 отдела, а так же командиры или старосты классов, групп по 

одному представителю от коллектива. Члены Совета могут избираться на Конференции 

учащихся школы или делегироваться коллективами.  

 

Организует культурно-массовую жизнь школы: праздники, концерты, выставки, дискотеки. 

Ребята являются дизайнерами-оформителями, музыкальными оформителями мероприятий.  

2. Отдел средств массовой информации (ОСМИ)  

Информируют о жизни школы-интерната через выпуск школьной газеты выпуск 

оперативной информации: молний, бюллетеней, листовок, информации на сайте ОУ,  

социальных сетях и т. д  

3. Отдел права и порядка (ОПП)  

Осуществляет помощь в организации учебно-воспитательного процесса:  

- соблюдение правил учащимися и воспитанниками;  

• выполнение режима дня в школе-интернате;  

• проведение рейдов;  

• работа с нарушителями правопорядка.  

4.Отдел по спорту и здоровью (ОСЗ)  

Руководит спортивной жизнью школы-интерната  

Структура самоуправления    

  

Отдел по культуре   Отдел СМИ   Отдел права и  

порядка   
Отдел по спорту и  

здоровью   

  

1.   Отдел по Культуре (ОК)   
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• организует и проводит Дни здоровья, спортивные праздники  

• пропагандирует ЗОЖ среди взрослых и детей.  

Работу отделов направляет куратор из числа инициативных и творческих педагогов школы.  

Школа и родители.  

Концепция модернизации российского образования на период подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания. Руководствуясь Конституцией РФ, 

законом «Об образовании», где прописаны права, обязанности родителей, мы понимаем, что 

успешное решение задач воспитания возможно только при условии сотрудничества семьи и 

школы.  

Исходя из полученных данных, выстроили модель взаимодействия с родительской 

общественностью.  

  

 

Оптимальной и распространенной формой работы с родителями являются беседы и 

консультации классных руководителей, воспитателей, администрации школы и специалистов 

службы сопровождения. Во время подобных бесед имеется возможность познакомиться с 

микроклиматом в семье, обсудить волнующие родителей проблемы. С родителями проводятся 
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деловые игры, дискуссионные клубы, собрания, направляется письменная информация. Родители 

входят в состав Управляющего совета, родительского комитета участвуют в принятии решений, 

непосредственно принимают участие в мероприятиях.   

  

Дополнительное образование в школе – интернате №6  

Развитие дополнительного образования в школе-интернате рассматривается как одно из 

приоритетных направлений. С целью удовлетворения потребностей и возможностей детей, в 

школе-интернате создаются творческие объединения учащихся в системе дополнительного 

образования, включающего в себя следующие направления: художественно-эстетическое, 

культурологическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, 

социальнопедагогическое, естественнонаучное, интеллектуальное.  

В школе-интернате планируется реализация 21 кружка по 6 направлениям дополнительного 

образования данные представлены в таблице.  

  

Кружковая работа  

№  Наименование кружка  ФИО  

руководителя  

Категория  

  

участников  

Время  проведения  

1  Изостудия «Улыбка»  Панфилова Л.В.  8 - 18 лет  Вторник 13 00 – 15 00  

2  Кружок «Волшебный 

клубочек»  

Медведева И.П.  8 – 16 лет   Воскресенье   

14 00 – 15 00; 17 00 – 18  

00  

3  Кружок «Капелька»  Семёнова С.Г.  7 – 10 лет  Воскресенье   

13 30 – 14 30; 16 30 – 17  

30  

4  Кружок «Учись делать 

сам»  

Богданов В.Ю.  11 – 17 лет  Среда 13 00 – 14 00   

5  Кружок «Юный  

Инспектор Движения»  

Тотолина И.Ю.  7 – 11 лет  Пятница 14 00 – 15 00  

6  Кружок «Мукасолька»  Осинцева С.А.  7 – 16 лет  Пятница 15 00 – 17 00  

7  Театральная студия 

«Балаган»  

Петелина Н.Г.  8 – 18 лет  Воскресенье   

14 00 – 15 00; 17 00 – 18  

00  

10  Кружок «Компьюша»  Сафонов Г.П.  10 – 12 лет  Четверг 16.05 -16.30  

11  Клуб  

«Старшеклассники»  

Балашевич Л.Ф.  16 – 20 лет   Воскресенье   

14 00 – 15 00; 17 00 – 18  

00  

12  Кружок «Мой друг - ПК»  Сафонов Г.П.  13 – 17 лет  Понедельник 16.05-16.30  

13  Кружок «Умелые 

ручки»  

Зимина Е.М.  7 – 12 лет   Воскресенье  

 13 00 – 14 00; 16 30 – 17  

30  

14  Кружок «Эрудит»  Матюшина С.Д.  10 – 13 лет  Среда 15 30 – 16 30  
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16  Кружок «Дока»  Пустозёрова В.В.  16 – 20 лет  Воскресенье 17 00 – 18 

00  

17  Спортивная секция 

«ОФП»  

Прокопенко А.И.  8 – 18 лет   Вторник, четверг  17 

00 – 19 00  

18  Спортивная секция  МАУДОД  8 -18 лет   Понедельник, среда,  

 

 Составлен учебный план дополнительного образования таким образом, что количество 

часов составляет не менее 10 на каждый класс, а наибольшее количество до 21 часа 

ориентировано на обучающихся среднего звена 5-8 классов.   

С большим интересом дети занимаются в кружках эстетического цикла (Изостудия  

«Улыбка», «Волшебный клубочек», «Умелые ручки» «Учись делать сам», «Вдохновение», 

«Мукасолька»), руководители учат азам живописи, изготавливать различные поделки из бумаги, 

моделировать различные изделия из дерева, теста и других материалов, учат умению вязать. 

Формируются навыки самостоятельной работы, эстетический вкус, интерес и творчество. На 

спортивных секциях дети активны, обучаются элементам ведения мяча и правилам игры, а также 

ведется лыжная подготовка. Развивают и укрепляют своё физическое состояние. Свои 

интеллектуальные способности ребята реализуют в шахматно – шашечном клубе «Ладья», 

Элементы сценического мастерства отрабатывают в театральной студии «Балаган», Кружок 

«ЮИД» расширяют и углубляют в ребятах знания окружающегося мира и социума. Кружок 

ложкарей «Капелька» развивают музыкальные способности учащихся. Компьютерную 

грамотность постигают учащиеся начальной школы и учащиеся с особыми умственными 

способностями на кружках «Компьюша» и «Мой друг ПК» Результатами проводимых кружковых 

занятий являются: активность и продуктивность участия детей в мероприятиях различного 

уровня.  Роль педагога в процессе воспитания.  

Огромная роль в системе воспитания отводится личности педагога, его профессионализму, 

знанию основ тифлопедагогики, особенностей возрастных периодов, толерантности и желанию 

помочь воспитанникам в различных жизненных ситуациях. К личности педагога в настоящий 

момент предъявляется ряд требований:  

- установка на инновационную технологию;   

-обладание гностическими способностями;  

-освоение своего опыта через рефлексию;  

- способность к самовыражению  

Основные функции воспитателя, классного руководителя:  

• организация разнообразной деятельности;  

• забота о развитии и здоровье ребенка;  

• оказание помощи воспитаннику в решении возникших проблем.  

Педагоги школы-интерната в настоящее время значительное внимание уделяют 

воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной деятельности с детьми. В 

школе функционирует МО классных руководителей и воспитателей, специалистами проводятся 

психологические, логопедические семинары. С целью углубления знаний основ тифлопедагогики 

работает «Школа тифлопедагога». Выбранные темы по самообразованию, также способствуют 

«Лыжные гонки»   «ЯДЮСШ»   

Ушакова И.А.   
пятница 16 30  –   30   18   
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совершенствованию профессионального мастерства педагогов. За последние 2 года 88% 

педагогов повысили свое мастерство за счет курсов повышения квалификации и получения 

дефектологического образования  

Качество воспитательной работы напрямую зависит от ответственности каждого 

специалиста за судьбу воспитанника  

Модель выпускника школы – интерната №6  

Личность воспитанника школы-интерната формируется через включение в многоплановую 

деятельность, через опыт принятия ответственности, через принятие ценностных норм общества.  

Выстраивая модель выпускника школы-интерната, мы исходим из того, что он представляет 

собой динамическую систему, которая постоянно меняется, самосовершенствуется, наполняясь 

новым содержанием. А значит, образ выпускника - это не конечный результат, не итог в развитии 

личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально 

способствовать школа.  

  

  
  

Наполняя данный образ содержанием, мы определили такие его составляющие, как 

компетенции и качества личности  
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Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие качества 

личности:  

•духовность, гуманистическая направленность, толерантность;  

•ответственность, способность к сознательному выбору, самостоятельность в принятии 

решений, мотивационный компонент- самопознание, самоопределение, саморазвитие, 

самореализация;  

•коммуникабельность, умение сотрудничать, социальная активность - эмоциональный 

компонент;  

•креативность, творческое переосмысление приобретенного опыта, созидательность и 

конструктивность мышления, индивидуализация - деятельностный компонент - разработка 

новых способов деятельности, новых форм отношений, ценностных ориентиров личности.  

  

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями,  

общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 

обучающихся  

 Миссия школы в контексте социальной деятельности дает обучающемуся представление 

об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами.  

Межведомственное взаимодействие  

№  Предприятия, организации  Формы взаимодействия  
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1  Городская библиотека  Посещение учащимися и воспитанниками библиотеки  

№3 города Ялуторовска  

Проведение мероприятий: читательских бесед, выставок, 

конкурсов  

Передвижная выставка работ учащихся  

 

2  Областной библиотеки ВОС   Совместные мероприятия,   

Обзор методической дефектологической литературы.  

3  ФГКУ «24 ОФПС по 

Тюменской области»  

Встреча с работниками пожарной части  

Проведение бесед  

Экскурсии в ФГКУ «24 ОФПС по Тюменской области» 

Совместные проведения эвакуационных мероприятий  

  

  

  

  

4  

ГИБДД  Встреча с работниками ГИБДД  

Совместное проведение мероприятий, акций  

Взаимодействие с учащимися и воспитанниками кружка  

ЮИД  

Стендовая информация (брошюры, бюллетени...) 

Видеолектории  

5  МАУ «ЯКЦСОН»  Совместное проведение праздников, акций, 

семинаров Беседы работников ЦПН с учащимися 

школы, родителями Оказание спонсорской помощи 

Оказание методической помощи педагогам  

6  МОМВД России 

«Ялуторовский»  

Проведение совместных профилактических мероприятий;  

Встреча с инспекторами ПДН;  

Встречи с интересными людьми города  

7  Дворовый клуб «Радуга»  Экскурсии  

Совместные творческие выставки Ярмарки-распродажи  

8  Агротехнологический 

колледж г. Ялуторовска  

Проведение совместных мероприятий   

9  Городской дом культуры   Посещение и участие в различного рода 

мероприятий (праздники, мероприятия, концерты).  

10  Областная больница №23  Профилактические беседы  

11  Тюменское областное ВОС  Совместные досуговые, спортивные, интеллектуальные 

мероприятия.  

Спонсорская помощь.  

12  Сбербанк г. Тюмени  Совместные досуговые, спортивные, интеллектуальные 

мероприятия.  

Спонсорская помощь.  
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13  Благотворительный фонд «С 

надеждой в будущее» город 

Тюмень  

Совместные досуговые, спортивные, интеллектуальные 

мероприятия.  

Спонсорская помощь.  

14  Благотворительный фонд 

«Соединение»  

Организации тематических поездок для учащихся 

и их родителей, педагогов. Методическая 

помощь в организации учебновоспитательного 

процесса.  

15  МАУ «МСДЦ»  Посещение учащимися и воспитанниками мероприятий 

МАУ «МСДЦ»  

Функционирование на базе ОУ  

  профилактического отряда «Маша и помощники» 

каждый третий четверг месяца  

16  МАУДОД «ЯДЮСШ»  

  

Работа на базе школы – интерната №6 спортивной секции 

«Лыжные гонки» и Объединения «Ладья»  

17   МАУДОД «Центр творчества 

детей и молодежи»  

Работа на базе школы – интерната №6 объединения 

«Вместе мы сильнее»  

  

Открывая себя для общества, мы надеемся в дальнейшем расширять поле взаимодействия, 

искать и реализовывать разнообразные формы работы с микрорайоном, социумом, устанавливать 

новые контакты.  

Критерии и способы оценки воспитательной системы  

Объектом, субъектом и главным критерием эффективности воспитательной системы 

является развивающаяся личность.  
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Сегодня система развивается. Возможно, что появятся новые идеи. Постоянное обновление 

содержания, формирование традиций будут способствовать тому, что система в нашей школе 

будет приобретать устойчивый характер, развиваться и совершенствоваться.  

  

3.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

 Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на соблюдение 

требований к уровню подготовки обучающихся оканчивающих основнуюшколу, обеспечение 
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эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

Основными целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

являются оценка общеучебных умений, навыков и способов деятельности обучающихся.  

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются следующие составляющие.  

Познавательная деятельность, которая заключается в наблюдении объектов 

окружающего мира; обнаружении изменений, происходящих с объектом а также соотнесении 

результатов с целью наблюдения, опыта;  

- выявление  с  помощью  сравнения  отдельных  признаков, 

 характерных  для  

сопоставляемых предметов; анализ результатов сравнения, различение целого и части;  

-проведение простейших измерений разными способами; использование соответствующих 

приборов и инструментов для решения практических задач. Работа с простейшими готовыми 

предметными, знаковыми, графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых 

объектов;  

- умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении 

творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации.  

Речевая деятельность и работа с информацией заключается в работе с учебными, 

художественными, научно-популярными текстами, доступными для восприятия младшими 

школьниками; правильном и осознанном чтении вслух (с соблюдением необходимой интонации, 

пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания) и "про себя"; 

определении темы и главной мысли текста при его устном и письменном предъявлении. 

Построении монологического высказывания; участие в диалоге.  

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. Представление материала в табличном виде. Упорядочение 

информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию).  

Организация деятельности предполагает выполнение инструкций, точное следование 

образцу и простейшим алгоритмам. Самостоятельное установление последовательности 

действий для решения учебной задачи (ответ на вопросы "Зачем и как это делать?", "Что и как 

нужно делать, чтобы достичь цели?").  

Определение способов контроля и оценки деятельности; определение причин 

возникающих трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей, нахождение ошибок в 

работе и их исправление.  

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад и общий результат деятельности.   

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной аттестации.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 
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учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е.  

является внутренней оценкой.  

Текущий контроль знаний обучающихся  

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой. Он через опросы, самостоятельные, контрольные 

и практические работы, тесты в рамках урока. Форму текущей проверки и оценки знаний 

учитель выбирает самостоятельно, определяет цель контроля, критерии оценивания, согласно 

требованиям к уровню подготовки обучающихся по предмету, определенных учебной 

программой, с учетом индивидуальных, психофизических возможностей обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.   

  Текущему контролю подлежат знания всех обучающихся. Текущий контроль знаний 

обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется по результатам продвижения 

учащихся в развитии, определяется на основе анализа их продуктивной деятельности (поделок, 

рисунков, уровня развития речи) без фиксации их достижений в классном журнале.  

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов 

могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы.  

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том 

числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 

математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных 

произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно.  

К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение художественных и 

иных текстов; решение математических и иных задач с записью решения, создание и 

редактирование электронных документов (материалов); создание графических схем (диаграмм, 

таблиц и т.д.); изготовление чертежей; производство вычислений, расчетов (в том числе с 

использованием электронно- вычислительной техники); создание (формирование) электронных 

баз данных; выполнение стандартизированных тестов (в том числе компьютерных); другие 

контрольные работы, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде.  

К практическим контрольным работам относятся: проведение научных наблюдений; 

выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта); 

выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о 

ходе и результатах этой работы; производство работ с использованием ручного инструмента, 

машин, станочного и иного технологического оборудования  

 Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом следующих 

требований:  

• содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного 

предмета;  

• устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в 

присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических 
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контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и 

осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие 

учителя (лица, проводящего контрольную работу);   

• в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки 

результатов выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки 

успеваемости каждому обучающемуся независимо от числа выполнявших одну работу.   

Результаты выполнения контрольных работ обучающихся 1-х классов оценивается по 

шкале «не зачтено» (выполнено менее 39% работы), во всех остальных случаях ставится 

«зачтено».  

Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся переопределяются 

учителями с учетом отметок, выставленных обучающимся по результатам выполнения 

проверочных работ, в порядке, установленном настоящим Положением, с внесением 

необходимых изменений (исправлений) в классный журнал. Внесенные в классный журнал 

изменения (исправления) заверяются заместителем директора школы по учебно-воспитательной 

работе.  

Порядок проведения промежуточной аттестации  

 Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся, а также 

важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов 

учебной деятельности учреждения за четверть и учебный год.  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся, она подразделяется 

на: аттестацию по итогам учебной четверти, полугодия (четвертную, полугодовую аттестацию) 

и аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию).  

  В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов 

могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы.  

  К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том 

числе наизусть) или пересказ текстов; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно.  

  К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение художественных и 

иных текстов; решение математических и иных задач с записью решения; другие контрольные 

работы, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде.  

  К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов; выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта).  

  Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся.  

  Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

результатов освоения соответствующей программы.  

  Четвертная аттестация обучающихся осуществляется по текущим оценкам, полученным 

обучающимися в течение четверти и результатам контрольных работ по предметам.   
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Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 1 до 5.  

Учителя доводят до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, форму промежуточной 

аттестации, сроки ее проведения.  

Промежуточная (годовая) аттестация.  

 Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой контрольные работы по 

предметам, практические работы и тестирование по СБО и профессионально — трудовому 

обучению, которые проводятся по итогам учебного года.  

 Годовая отметка складывается как средний балл по четвертям.  

  Содержание итоговых контрольных работ определяется согласно требованиям к уровню 

подготовки обучающихся по предмету, определенных адаптированной основной 

образовательной программой, а также с учетом индивидуальных особенностей и умственных 

возможностей обучающихся.   

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин (учащиеся, пропустившие по независящим от 

них обстоятельствам 50% учебного времени) признаются академической задолженностью. В 

случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или) 

невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в классном журнале 

делается запись «н/а» (не аттестован).  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз, в сроки, определяемые 

учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

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

на повторное обучение, переводятся на обучение в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждением создается 

комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

 В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) приказом по учреждению создается комиссия, которая в 

форме контрольной работы, собеседования или практической работы по профессионально — 

трудовому обучению, СБО в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.  

3.7 Программа коррекционно-развивающей работы в школе  
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Коррекционно-развивающая деятельность в МАОУ для обучающихся с ОВЗ 

СОШинтернате №6 г. Ялуторовска строится в соответствии с Учебным планом школы-

интерната на 2015-2016 учебный год и в строгом в соответствии с требованиями Стандарта. 

Данный вид деятельности направлен на создание системы комплексной помощи слепым и 

слабовидящим детям в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, профилактики и коррекции вторичных отклонений, связанных с 

физическими недостатками в развитии детей, психического развития обучающихся; их 

социальную адаптацию.   

Программа коррекционной работы направлена на создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности слепых 

и слабовидящих детей индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

Программа коррекционной работы предусматривает следующие формы ее реализации:   

- обязательные коррекционные занятия в соответствии с учебным планом;  

- коррекционные занятия в семье;   

- уроки, внеурочные мероприятия (дополнительное образование, воспитательные 

мероприятия, режимные моменты);   

- школьные психолого-медико-педагогические консилиумы;   

- медицинская помощь (диспансеризация, вакцинация, лечение, профилактика);   

Обязательная коррекционная подготовка осуществляется с обучающимися индивидуально 

или по группам. На каждое занятие отводится 25 минут учебного времени на одного 

обучающегося или группу (2-3 обучающихся), в том числе на класс. Разбивка занятий по часам 

представлена в учебном плане.  

Задачи, решаемые в процессе проведения коррекционных занятий   

1. Определение особенностей организации коррекционного процесса для слепых и 

слабовидящих детей в зависимости от сочетанности нарушений (задержка психического 

развития, ДЦП);   

2. Создание условий, способствующих адаптации в образовательном учреждении слепых и 

слабовидящих детей.   

3. Осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения слепых и слабовидящих детей с учётом особенностей их психического и 

физического развития, характера вторичных нарушений, обусловленных зрительной 

депривацией, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и школьных консилиумов);   

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации и интеграции в общество 

слепых и слабовидящих детей через взаимодействие с учреждениями культуры (городской 

музей, музыкальная школа, Дворец культуры, Городской молодежный центр) и участие 

обучающихся в городских, областных конкурсах, фестивалях, проектах;   

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слепых детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;   
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6. Осуществление мониторинга эффективности коррекционной работы, проводимой в 

образовательном учреждении.   
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1 Учебный план  

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации адаптированной  основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС ООО, определяет состав и структуру обязательных 

образовательных областей и учебных предметов по классам (годам обучения), общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки слепых обучающихся.  

Структура учебного плана ФГОС ООО содержит обязательную (инвариантную) часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса (вариативную часть). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

      Вариативная часть учебного плана, формируемая школой-интернатом, предусматривает (при 

наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования): - 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений.  

Для развития потенциала обучающихся разрабатываются с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

На изучение учебного предмета «Иностранный язык»  (немецкий) предусмотрено в 5-8-м 

классах 3  часа в неделю, 9-10-х  классах по 2 часа в неделю. Название предмета  в классном 

журнале производится следующим образом: иностранный язык (немецкий).  

Предмет «Обществознание» введен с 6 класса на основании Приказа Минобрнауки России 

от 31.03.2014 № 253, определяющего учебники, которые используются при изучении учебного 

предмета «Обществознание».   

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе 

представлено отдельным предметом, в 9 классе изучается интегрировано с предметом 

физическая культура. Учитывая специфику заболеваний обучающихся (нарушение зрения), 

ОБЖ является необходимым предметом.  

Трудовая подготовка и предпрофессиональное обучение  осуществляются в зависимости 

от возможностей образовательной организации и потребностей обучающихся. Изучение 

учебного предмета «Технология»  построено с учетом  

• наличия в школе-интернате оборудования и соответствующих средств для изучения предмета 

«Технология» в рамках следующих направлений: «Индустриальная технология» 

(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»);  

• интересов, склонностей и возможностей обучающихся с ОВЗ;  

• учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования.   
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            Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и 

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. Решение творческих задач, моделирование и конструирование, позволяет обеспечить 

коррекционно-развивающую направленность предмета. Курс «Технология» заканчивается в 8 

классе и у слепых и у слабовидящих обучающихся. В 9-10-ом классах данный курс сменяет 

предпрофильная подготовка, что обусловлено потребностями детей и подтверждено их 

заявлениями.   

          В целях реализации адаптированной образовательной МАОУ для обучающихся с ОВЗ 

СОШ-интернат №6 г. Ялуторовска при проведении учебных занятий по «Технологии» 

осуществляется деление классов на две группы, исходя из образовательных потребностей и 

интересов обучающихся в соответствии с изучаемыми направлениями.  

При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу 

проектной деятельности,   

В соответствии с примерным учебным планом представленном в ООП ООО: «Каждая 

общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 

6дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. При 5-дневной 

учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час может быть 

реализован образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций».  

В рамках реализации мер, направленных на обновление содержания общего образования 

в рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «География» внесены 

изменения по организации  уроков на базе производств, вне образовательного учреждения. 3-й 

час физической культуры для обучающихся 9-10 классах будет организован на базе спортивного 

комплекса «Альфера», с целью обучения детей катанию на коньках (в рамках сетевого 

взаимодействия).  Для проведения уроков истории в 5-10 классах будут активно использоваться 

площадки Ялуторовского музейного комплекса.   

Учитывая запросы потребителей в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса были включены предметы: в 5-ом классе «Обществознание», «Математика», 

факультатив «Основы экономики» в 6-ом классе «Литература» и «Математика», в 7-ом «Русский 

язык», «Алгебра» и элективный курс «Реальная математика», в 8-ом классе «Русский язык», 

«Алгебра» и «Литература». Для слепых обучающихся 9-го и 10-го классов были добавлены по 1 

часу  «ИЗО» и «Музыка и пение».  

Трудовая подготовка и предпрофессиональное обучение осуществляются в зависимости от 

возможностей образовательной организации и потребностей обучающихся и представлены 

двумя курсами «Информационные технологии» и «Музыка».  

 Учебный план позволяет осуществлять принцип единства психолого – медико – 

педагогической и социальной коррекции в учебно – воспитательном процессе. В соответствии с 

режимом работы школы с 08.00 – 17.00 вся коррекционная работа и внеурочная деятельность в 

рамках образовательной программы выносится на вторую половину дня через внеаудиторные 
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занятиямя, а также в субботу (в 6-й развивающий день). Вариативная часть учебного плана 

формируется участниками образовательных отношений и включает часы, отводимые на 

внеурочную деятельность и коррекционно – развивающую область.  Курсы 

коррекционноразвивающей области внесены в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии».   

Особенности организации и проведения коррекционно-развивающих  коррекционных 

курсов:   

- курсы «Ритмика», «ЛФК», «Развитие осязания и мелкой моторики» проводятся с целым 

классом;   

- отдельно для слепых детей ведется курс «Охрана и развитие остаточного  зрения и зрительного 

восприятия», у слабовидящих «Охрана развитие зрения и зрительного восприятия»;   

- «Социально-бытовая ориентировка» проводится у слепых и слабовидящих отдельно;  

- «Пространственная ориентировка» ведется у слепых детей строго индивидуально;   

- курсы «Предметно-практическая деятельность» и «Коррекция недостатков развития» 

проводятся с детьми, как в группах, так и индивидуально, в зависимости от рекомендаций 

ПМПК, ПМПк, индивидуальных запросов обучающихся и их родителей и реализуются через 

коррекционную и внеурочную деятельность. В рамках данных направлений с обучающимися 

проводятся занятия: в 5а классе 1 час «Реальная математика», в 7а, 8а классах 1 час «Физика в 

быту, природе, технике», в 9а, 10а классах 2 часа «Развитие устной и письменной», «Химия в 

быту» в соответствии с запросами родителей и обучающихся. Кроме этого осуществляются 

индивидуальные занятия по программам «Вокал», «Игра на музыкальных инструментах», 

Основными задачами этих курсов является развитие  образов-представлений, укрепление их 

связей с предметным миром, с возможностью представлять предметы в их отсутствие.  

- спортивно-оздоровительное направление реализуется через курс «Ритмики» у слабовидящих и 

посещение спортивных секций слепыми  

- духовно-нравственное направление представлено курсом «Основы духовно-нравственной 

культуры России» (ОДНКР) в 5 классе, реализация экскурсионной программы «КультУРА 

жизни» в  6-8 классах.  

- социальное направление у слепых детей реализуется через курсы «Коррекция недостатков 

развития и трудотерапия», «СБО», адаптационный курс «Я – пятиклассник», «Управляй своей 

мечтой»   

- общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Культура речи», «Учись учиться», 

«Юный натуралист»;  

- общекультурное направление реализуется через курс «Развитие мимики и пантомимики»  В 9-

10 классах коррекционные курсы «Предметно-практическая деятельность» (слепые) и 

«Коррекция недостатков развития и трудотерапия» (слабовидящие) представлены курсами 

«Развитие устной и письменной речи» - 2 часа и «Химия в быту» - 1 час.  По заявлениям 

родителей с согласия обучающихся в рамках этих же коррекционных курсов по 



 

544  
  

индивидуальным учебным планам реализуются курсы по предметам: «Музыка», Игра на 

музыкальных инструментах», «Хоровое пение», «Вокал».   

Библиотечный фонд МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат №6 г. Ялуторовска 

при реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами, дополнительной литературой.  

  

Промежуточная аттестация учащихся 5 - 8 классов проводится по всем 

предметам учебного плана. Содержание, формы и сроки проведения 

регламентированы Положением о формах, периодичности и порядке  проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

(Утверждена приказом директора №41/1-од от 24.05.2018)  
  

Промежуточная аттестация 5-8 класс  

Предмет  Класс  Форма  

Русский язык  5-8  контрольная работа/диктант  

Литература  5-8  Тестирование/контрольная работа  

Иностранный язык  5-8  Тестирование  

Математика  5-6  контрольная работа  

Алгебра  7-8  контрольная работа  

Геометрия  7-8  контрольная работа  

Информатика  7-8  Тестирование  

История  5-8  Тестирование  

Обществознание  5-8  Тестирование  

География  6-8  Тестирование  

Физика  7-8  Тестирование/Практическая  

(лабораторная) работа  

Химия  8  Тестирование/Практическая  

(лабораторная) работа  

Биология  5-8  Тестирование  
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Музыка   5-8  Тестирование  

ИЗО  5-8  Рисунок  

Технология  5-8  Практическая работа/выполнение проектов  

 

Физическая культура  5-8  Выполнение контрольных упражнений  

ОБЖ  8  Тестирование  
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Годовой учебный план основного общего образования  для 

слепых и слабовидящих обучающихся 5-7 классы (ФГОС)  

Предметные 

области  

Учебные  

Предметы  

Количество часов в неделю    

Обязательная часть  5а  6а   7а   8а  

слеп 

ые  

слабов 

идящие  

слеп 

ые  

слабови 

дящие  

слеп 

ые  

слабов 

идящие  

слеп 

ые  

слабови 

дящие  

Русский язык  

и литература  

Русский язык  175  175  210  210  140  140  105  105  

Литература  105  105  105  105  70  70  70  70  

Иностранный язык  Иностранный 

язык  

105  105  105  105  105  105  105  105  

Математика  Математика  175  175  175  175          

Алгебра          105  105  105  105  

Геометрия          70  70  70  70  

Информатика          35  35  35  35  

Общественно -

научные предметы  

История  70  70  70  70  70  70  70  70  

Обществознание      35  35  35  35  35  35  

География  35  35  35  35  70  70  70  70  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика          70  70  70  70  

Химия              70  70  

Биология  35  35  35  35  35  35  70  70  

Искусство  Музыка   35  35  35  35  35  35  35  35  

ИЗО  35  35  35  35  35  35      

Технология  Технология  70  70  70  70  70  70  35  35  

ОБЖ  Физическая 

культура  

70  70  70  70  70  70  70  70  

ОБЖ              35  35  

Итого  910  980   1015   1050  
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Часть учебного плана, формируемая 

участниками  

105  105  70  70  105  105  105  105  

 

образовательного процесса          

Обществознание  35  35              

Русский язык          35  35  35  35  

Литература      35  35      35  35  

Математика  35  35  35  35          

Алгебра          35  35  35  35  

Элективный курс  

«Реальная математика»  

        35  35      

Основы экономики  35  35              

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

1015   1050   1120   1155  

Коррекционно-развивающая область     

Ритмика*                  

Лечебная физкультура (ЛФК)    35  35  35  35    35      

Социально-бытовая 

ориентировка    

35  35  35  35    35  70  35  

Охрана развитие остаточного 

зрения и зрительного восприятия    

35    35    35        

Охрана развитие зрения и 

зрительного восприятия  (ОЗ)  

  35    35    35      

Развитие осязания и мелкой 

моторики (РОММ)  

35  35  35  35  35  35    35  

Развитие мимики и 

пантомимики*    

                

Пространственная ориентировка  35    35    70    35    

Предметно-практическая 

деятельность   

  35    35    35    35  

Коррекция недостатков развития 

и трудотерапия*  

                

Всего  175  175  175  175  175  175  175  175  
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Внеурочная деятельность        

Спортивно-оздоровительное  

«Ритмика» секция 

«ОФП»  

  35    35    35    35  

  

35    35    35    35    

Духовно-нравственное  35  35              

 (ОДНКР)  

«КультУРА жизни»  

         

    35  35  35  35  35  35  

Социальное   

«Коррекция недостатков  

развития и  трудотерапия»  

СБО  

«Я - пятиклассник»  

«Управляй своей мечтой»  

35  

  

  

  35        35    

        35        

  35              

      35    35    35  

Общеинтеллектуальное  

«Культура речи» «Учись 

учиться»  

«Юный натуралист»  

        35  35  35  35  

    35  35          

35  35              

Общекультурное «Развитие 

мимики и пантомимики»    

35  35  35  35  35  35  35  35  

Всего  175  175  175  175  175  175  175  175  

  

  

Недельный учебный план основного общего образования  для 

слепых и слабовидящих обучающихся 5-7 классы (ФГОС)  

Предметные 

области  

Учебные  

Предметы  

Количество часов в неделю      

Обязательная часть  5а  6а   7а   8а  

слеп 

ые  

слабов 

идящие  

слеп 

ые  

слабови 

дящие  

слеп 

ые  

слабов 

идящие  

слеп 

ые  

слабови 

дящие  

Русский язык  

и литература  

Русский язык  5  5  6  6  4  4  3  3  

Литература  3  3  3  3  2  2  2  2  

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык  

3  3  3  3  3  3  3  3  
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Математика  Математика  5  5  5  5          

Алгебра          3  3  3  3  

Геометрия          2  2  2  2  

Информатика          1  1  1  1  

Общественно История  2  2  2  2  2  2  2  2  

 

-научные предметы  Обществознание      1  1  1  1  1  1  

География  1  1  1  1  2  2  2  2  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика          2  2  2  2  

Химия              2  2  

Биология  1  1  1  1  1  1  2  2  

Искусство  Музыка   1  1  1  1  1  1  1  1  

ИЗО  1  1  1  1  1  1      

Технология  Технология  2  2  2  2  2  2  1  1  

ОБЖ  Физическая 

культура  

2  2  2  2  2  2  2  2  

ОБЖ              1  1  

Итого  26   28   29   30  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса  

3  3  2  2  3  3  3  3  

Обществознание  1  1              

Русский язык          1  1  1  1  

Литература      1  1      1  1  

Математика  1  1  1  1          

Алгебра          1  1  1  1  

Элективный курс  

«Реальная математика»  

        1  1      
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Основы экономики  1  1              

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29   30   32   33  

Коррекционно-развивающая область     

Ритмика*                  

Лечебная физкультура (ЛФК)    1  1  1  1    1      

Социально-бытовая ориентировка    1  1  1  1  1   1  2  1  

Охрана развитие остаточного зрения и 

зрительного восприятия    

1    1    1        

Охрана развитие зрения и зрительного 

восприятия  (ОЗ)  

  1    1    1      

Развитие осязания и мелкой моторики 

(РОММ)  

1  1  1  1  1  1    1  

Развитие мимики и пантомимики*                    

Пространственная ориентировка  1    1    2    3    

Предметно-практическая деятельность     1    1    1    3  

Коррекция недостатков развития и 

трудотерапия*  

                

Всего  5  5  5  5  5  5  5  5  

Внеурочная деятельность      

Спортивно-оздоровительное  

«Ритмика» секция 

«ОФП»  

  1    1    1    1  

  

1    1    1    1    

Духовно-нравственное  

 (ОДНКР)  

«КультУРА жизни»  

  

1  

  

1  

            

    1  1  1  1  1  1  

Социальное   

«Коррекция недостатков  

развития и  трудотерапия»  

СБО  

«Я - пятиклассник»  

«Управляй своей мечтой»  

1  

  

  

  1        1    

        1        

  1              

      1    1    1  

Общеинтеллектуальное  

«Культура речи» «Учись 

учиться»  

«Юный натуралист»  

        1  1  

  

1  1  

    1  1          

1  1              
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Общекультурное «Развитие мимики и 

пантомимики»    

1  1  1  1  1  1  1  1  

Всего  5  5  5  5  5  5  5  5  

  

Курсы коррекционно-развивающей области представлены в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 

г. № 29/2065-п.  

  

Учебный план для обучающихся 5-8-х классов выделен отдельно, так как он сформирован 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов в соответствии с примерным учебным планом, представленном в примерной 

основной образовательной программе.   

  

Промежуточная аттестация учащихся 9-10 классов проводится по всем 

предметам учебного плана. Содержание, формы и сроки проведения 

регламентированы Положением о формах, периодичности и порядке  проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

(Утверждена приказом директора №41/1-од от 24.05.2018) Итоговая аттестация в 

10 классе проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования.  

Промежуточная аттестация 9-10 класс  

Предмет  Класс  Форма  

Русский язык  9-10  контрольная работа/диктант  

Литература  9-10  Тестирование/контрольная работа  

Иностранный язык  9-10  Тестирование  

Математика  9-10  контрольная работа  

Алгебра  9-10  контрольная работа  

Геометрия  9-10  контрольная работа  

Информатика  9-10  Тестирование  

История  9-10  Тестирование  
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Обществознание  10  Тестирование  

География  9-10  Тестирование  

Физика  9-10  Тестирование/Практическая  

(лабораторная) работа  

Химия  9-10  Тестирование/Практическая  

(лабораторная) работа  

Биология  9-10  Тестирование  

Музыка   9-10  Тестирование  

ИЗО  9-10  Рисунок  

Технология  9  Практическая работа/выполнение проектов  

Физическая культура  9-10  Выполнение контрольных упражнений  

ОБЖ  9-10  Тестирование  

  
Годовой учебный план основного общего образования для слепых и слабовидящих 

обучающихся 9-10 классы (слепые, слабовидящие, ФКГОС)  

Учебные предметы   Количество часов в неделю   

Обязательная часть   9а   10а  

слепые  слабови  

дящие  

слепые  слабови  

дящие  

Русский язык   105  105  105  105  

Литература   105  105  105  105  

Иностранный язык   70  70  70  70  

Алгебра   105  105  105  105  

Геометрия   70  70  70  70  

История   70  70  105  105  

Обществознание       35  35  

География   70  70  70  70  

Физика   70  70  70  70  
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Химия   70  70  70  70  

Биология   70  70  70  70  

Музыка и пение     35    35  

ИЗО     35    35  

Технология   70        

Физическая культура, ОБЖ   105  105  105  105  

Предпрофессиональная подготовка. 

Информационные технологии/Музыка  

  70  70  

70  

Итого  980  1050  1050  1120  

Часть  учебного  плана,  формируемая 175  105  105  35  

участниками образовательного процесса      

Информатика  35  35      

Музыка и пение  35    35    

ИЗО  35    35    

Русский язык  35  35  17,5  17,5  

Алгебра  35  35  17,5  17,5  

Максимально  допустимая  недельная 

нагрузка  

 1155  

  

 1155  

  

Коррекционно-развивающая область*  
315  175  315  175  

Социально- бытовая ориентировка       70  35  70  35  

Пространственная  ориентировка       105    105    

Развитие  мимики и  пантомимики   35  35  35  35  

Коррекция недостатков развития и 

трудотерапия:  

«Развитие устной и письменной речи»   

«Химия в быту»  

  

  

70  

    

  

70  

  

35    35    

Предметно - практическая деятельность:  

«Развитие устной и письменной речи»   

«Химия в быту»  

    

70  

    

70  

  35    35  
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Недельный учебный план основного общего образования для слепых и слабовидящих 

обучающихся 9-10 классы (слепые, слабовидящие, ФКГОС)  

Учебные предметы  Количество часов в неделю   

Обязательная часть  9а   10а  

слепые  слабови  

дящие  

слепые  слабови  

дящие  

Русский язык  3  3  3  3  

Литература  3  3  3  3  

Иностранный язык  2  2  2  2  

Алгебра  3  3  3  3  

Геометрия  2  2  2  2  

 

История   2   2  3   3  

Обществознание        1   1  

География   2   2  2   2  

Физика   2   2  2   2  

Химия   2   2  2   2  

Биология   2   2  2   2  

Музыка и пение      1     1  

ИЗО      1     1  

Технология   2          

Физическая культура, ОБЖ   3   3  3   3   

Предпрофессиональная подготовка. 

Информационные технологии/Музыка  

   2  2   2  

Итого  28   30  30   32  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса  

5   3  3   1  

Информатика  1   1       
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Музыка и пение  1     1     

ИЗО  1     1     

Русский язык  1   1  0,5   0,5  

Алгебра  1   1  0,5   0,5  

Максимально  допустимая  недельная 

нагрузка  

33  

  

 33  

  

 

Коррекционно-развивающая область*  
9  

 
5  9  

 
5  

Социально- бытовая ориентировка       2   1  2   1  

Пространственная  ориентировка       3     3     

Развитие  мимики и  пантомимики   1   1  1   1  

Коррекция недостатков развития и 

трудотерапия   

«Развитие устной и письменной речи»   

«Химия в быту»  

          

2     2     

1     1     

Предметно - практическая деятельность            

«Развитие устной и письменной речи»   

«Химия в быту»  

  2    2  

  1    1  

  

      *Курсы коррекционно-развивающей области представлены в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 г. № 29/2065-п.  

   

4.2 Календарный учебный график для начального общего образования МАОУ для  

обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат №6 г. Ялуторовска на 2017/18 учебный год  

  

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2017 года.  

1.2. Дата окончания учебного года:  – 5-9-е классы – 31 мая 2018 года; – 10-е классы – 25 

мая 2018 года.  

1.3. Продолжительность учебного года:  

– 5-9-е классы – 35 недель;  

– 10-е классы – 34 недели без учета ГИА.   
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2. Периоды образовательной деятельности  

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

5-9-е классы  

Учебный 

период  

Дата  Продолжительность  

Начало   Окончание   Количество 

учебных недель   

Количество 

рабочих дней  

I четверть  01.09.2017  29.10.2017  8  41  

II четверть  06.11.2017  29.12.2017  8  40  

III четверть  15.01.2018  24.03.2018  10  48  

IV четверть  02.04.2018  31.05.2018  9  45  

 Итого в учебном году  35  174  

  

2.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 10-е 

классы  

Учебный 

период  

Дата  Продолжительность  

Начало   Окончание   Количество 

учебных недель   

Количество 

рабочих дней  

I четверть  01.09.2017  29.10.2017  8  41  

II четверть  06.11.2017  29.12.2017  8  40  

III четверть  15.01.2018  24.03.2018  10  48  

IV четверть  02.04.2018  25.05.2018  8  40  

ГИА*  28.05.2018  19.06.2018  4  17  

 Итого в учебном году  34 (без учета  169 (без учета  

 ГИА)  ГИА)  

  

2.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

5-9-е классы  

Каникулярный 

период  

Дата   Продолжительность  

(календарные дни)  
Начало   Окончание   

Осенние каникулы  30.10.2017  05.11.2017  6  

Зимние каникулы  30.12.2017  13.01.2018  15  

Весенние каникулы  23.03.2018  01.04.2018  9  

Летние каникулы  01.06.2018  31.08.2018  92  

Праздничные дни    4  

Выходные дни    66  

  Итого  192  

  

10-е классы  
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Каникулярный период  Дата   Продолжительность  

(календарные дни)  
Начало   Окончание   

Осенние каникулы  30.10.2017  05.11.2017  6  

Зимние каникулы  30.12.2017  13.01.2018  15  

Весенние каникулы  23.03.2018  01.04.2018  9  

Летние каникулы  20.06.2018  31.08.2018  72  

Праздничные дни    3  

Выходные дни    64  

  Итого  169  

  

  

3. Режим работы образовательной организации  

Период учебной деятельности  5-10-е классы  

Учебная неделя   5 дней  

Урок   40 минут  

Перерыв   10–20 минут  

Периодичность промежуточной аттестации  По итогам года  

  

4. Распределение образовательной недельной нагрузки  

  

Образовательная 

деятельность  

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час  

5-й 

класс  

6-й 

класс  

7-й 

класс  

8-й класс  9-й класс  9-й класс  

Учебная   29  30  32  33  33  33  

Внеурочная 

(включая 

коррекционные 

занятия)  

10  10  10  

Слепые-10 

Слабовидящие  

- 6  

Слепые-8  

Слабовидящие-  

4  

Слепые-6  

Слабовидящие-  

5  

  

5. Расписание звонков и перемен  

5-10 е классы  

Образовательная деятельность  Время  

Зарядка   8.00-8.05  

1-й урок   08.05–08.45  

1-я перемена (завтрак)   08.45-09.00  

2-й урок   09.00–09.40  

2-я перемена   09.40-10.00  
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3-й урок   10.00–10.40  

3-я перемена   10.40–10.50  

4-й урок   11.50–11.30  

4-я перемена   11.30-11.40  

5-й урок   11.40.12.20  

5-я перемена    12.20-12.30  

6-й урок   12.30-14.10  

6-я перемена (Обед)   14.10-14.30  

7-й урок   14.30-15.10  

Внеурочная  деятельность 

коррекционные занятия)  

(включая  с 15.20  

   

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 апреля по 14 мая без 

прекращения образовательной деятельности.  

  

Классы  Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация  

Формы  проведения  

аттестации  

5–10-е  Русский язык  Диагностическая работа  

5–10-е  Литература  Тестирование  

6–10-е  Иностранный язык  Тестирование  

5–6-е  Математика  Диагностическая работа  

7–10-е  Алгебра  Диагностическая работа  

7–10-е  Геометрия  Диагностическая работа  

5–10-е  История  Тестирование  

5–10-е  Обществознание   Тестирование  

5–10-е  География  Тестирование  

5–10-е  Биология  Тестирование  

7–10-е  Физика  Тестирование  

8- 10-е  Химия  Тестирование  

  

4.3 Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования  

4.3.1 Кадровые условия реализации программы  

Школа-интернат полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом:  

• Врач-офтальмолог (1 ставка)  

• Врач-педиатр (0,2 ставки)  

• Медицинская сестра в педиатрии (3,2: медицинская сестра 1 ставка, две дежурных мед. 

Сестры 2,2 ставки)  

• Медицинская сестра в офтальмологии (1 ставка)  Медицинская сестра по физиотерапии 

(0,17 ставки)  

• Специалист по медицинскому массажу (0,17 ставки)  

• Учитель по лечебной физкультуре (1 ставка)   

  

Описание кадровых условий школы-интерната педагогами представлено в таблице 

«Персональный состав педагогических работников школы-интерната».   
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Персональный состав педагогических работников школы-интерната обеспечивающих реализацию основного общего образования  

№  

п/п  

ФИО  

преподавате 

ля  

Занимаемая 

должность.  

Преподаваемые 

дисциплины  

Наименование 

направления и  

(или) подготовки 

специальности  

Данные о повышении квалификации  Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по  

специально 

сти  

1.  Амирова  

Альбина  

Рахимзановна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Филология  - Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Институт специальной педагогики и 

психологии» г. Санкт-Петербург с 31.10.2015 г. по  

07.11.2015 г. «Современные 

психологопедагогические подходы в работе с детьми, 

имеющими множественные нарушения развития в 

соответствии с требованиями ФГОС» 72 часа  

8 лет  4 года  

2.  Андреева  

Анна  

Игоревна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Русский язык и 

литература  

- ТОГИРРО г. Тюмень «Социализация личности 

ребенка с отклонениями в психофизическом 

развитии в условиях специального (коррекционного) 

образовательного учреждения», с 09.01.2014 г. по  

21.01.2014 г., рег. № 001881  

5 лет  5 лет  

3.  Богданов 

Владимир 

Юрьевич  

Учитель 

трудового 

обучения  

Французский 

язык и литература  

ТОГИРРО «Методика и организация преподавания 

предмета ОБЖ и БЖД в условиях введения ФГОС» 

ноябрь 2013 72 часа рег. № 001342;  

ТОГИРРО «Социализация личности ребенка с 

отклонениями в психофизическом развитии в 

условиях специального (коррекционного) 

образовательного учреждения» 72 часа рег. № 

001875  

ТОГИРРО «Развитие исследовательской культуры 

учащихся через проектную деятельность в условиях 

введения ФГОС» с 11.03.2014 г. по 16.05.2014 г. 80 

часов, рег № 003336  

31 год  28 лет  
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4.  Иванова  

Любовь  

Анатольевна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Русский язык и 

литература  

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  

университет» с 31.10.2012 г. по 03.11.2012 г. 72 часа 

рег. № 15201 «Экологизация содержания образования 

как необходимый компонент процесса формирования 

экологической культуры  

4 года  4 года  

 

    обучающихся в образовательных учреждениях»; 

- ТОГИРРО г. Тюмень «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы в 

школе в условиях введения ФГОС» с 11.03.2013 

г. по  

11.11.2013 г., рег. № 000984,  

- ТОГИРРО г. Тюмень «Социализация личности 

ребенка с отклонениями в психофизическом 

развитии в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения», 

с 09.01.2014 г. по  

21.01.2014 г., рег. № 001885;  

ТОГИРРО 13.10.2014 г. 8 часов «Критерии оценки 

сочинения как формы допуска обучающихся к 

ЕГЭ, выработка единых подходов к проверке».  
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5.  Десятова 

Светлана  

Ивановна  

учительдефектолог  среднее специальное 

педагогическое, 1988, 

ЛТ   

№ 656921, 

Голышмановское 

педучилище, учитель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы  

- ТОГИРРО «Социализация личности 

ребенка с отклонениями в психофизическом 

развитии в условиях специального 

(коррекционного) ОУ» май 2012 г.  

- Фонд поддержки слепоглухих 

«Соединение»  

«Основы тифлосурдокоммуникации» с 18.01.2016 

г.  

по 30.01.2016 г. 72 ч рег. № 15995;  

- ФГБОУВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» г. 

Санкт-Петербург «Проектирование и реализация 

адаптированной основной образовательной 

программы в рамках ФГОС НОО для 

слабовидящих» с 17.12.2015 г. по 24.12.2015 г. 72 

ч.  

рег. № 4469;  

Фонд поддержки слепоглухих семинар «Знаю – 

Понимаю» 24 часа 2016 г.  

  9 лет  
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    ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Медиация. 

Базовый курс» с 10.10.2016 г. по 18.10.2016 г. 72 

часа; - ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики  

Российской академии образования» г. Москва с  

01.03.2017 г. по 31.03.2017 г. «Тифлопедагогическая 

практика в условиях реализации ФГОС:  

специальное и инклюзивное образование» рег. № 

68/02-Уч;  

-АНОДПО «Тюменский межрегиональный центр 

охраны труда» «Оказание первой помощи» 30 часов  

18.09.2017 г. рег. № 197-ОПП-17  

  

6.  Калмагорова  

Ольга  

Тимофеевна  

Учитель 

математики и 

физики  

Математика и 

физика  

ТОГИРРО «Современные требования к 

математическому образованию в условиях ФГОС. 

Система подготовки учащихся к итоговой 

аттестации» 2015 г.  

5 лет  1 год  



 

564  

  

7.  Карманова  

Ирина  

Петровна  

Учитель  

музыки  

Народные 

инструменты  

- ТОГИРРО г. Тюмень «Современные 

технологии в музыкальном образовании школьников 

(ИКТ)»  июнь 2010 г. рег. № 001754,  

- ТОГИРРО г. Тюмень «Новые подходы в  

преподавании предметов образовательной области 

«Искусство» в условиях введения ФГОС (ИЗО, 

музыка, МХК)» с 08.10.2013 г. по 11.11.2013 г., рег  

№ 001240;  

- ТОГИРРО г. Тюмень «Социализация 

личности ребенка с отклонениями в 

психофизическом развитии в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения», с 

09.01.2014 г. по  

21.01.2014 г., рег. № 001879  

32 года  32 года  

8.  Кишкова  

Ольга  

учитель 

истории  

высшее, Омский 

ордена «Знак  

- АНОДПО «Тюменский межрегиональный центр 

охраны труда» 30 часов «Оказание первой помощи»  

  1 год  

 

 Петровна   Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.М.  

Горького, 1989 ТВ 

№ 283746, 

история, 

обществоведение, 

совправо  

рег. № 202-ОПП-17.  

- ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» семинар-практикум 

«Транформация урока. Интеграция образовательных 

областей» 8 часов 26.10.2017 г.  
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9.  Кудреватых  

Оксана 

Владимировн 

а  

Учитель  

биологии  

Биология  ТОГИРРО «Современные подходы к школьному 

биологическому образованию» июнь 2011 г., - 

ТОГИРРО г. Тюмень «Социализация личности 

ребенка с отклонениями в психофизическом 

развитии в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения», с 

09.01.2014 г. по  

21.01.2014 г., рег. № 001880  

15 лет  13 лет  

10.  Панфилова  

Людмила  

Витальевна  

Учитель 

немецкого  

языка и  

изобразительно 

го искусства  

Немецкий язык и 

литература  

ТОГИРРО г. Тюмень «Актуальные вопросы в 

преподавании иностранного языка», апрель 2010 г. 

рег. № 000604;  

Областной центр ПУДПО «Семья» «Профилактика 

безнадзорности несовершеннолетних» 

дистанционно май 2012 г.;  

- ТОГИРРО г. Тюмень «Социализация личности 

ребенка с отклонениями в психофизическом 

развитии в условиях специального (коррекционного) 

образовательного учреждения», с 09.01.2014 г. по  

21.01.2014 г., рег. № 001884  

30 лет  30 лет  

11.  Прокопенко  

Анатолий 

Иванович  

Учитель 

физической 

культуры  

Физическое 

воспитание  

- ТОГИРРО г. Тюмень «Организация обучения 

на уроках физической культуры в специальных 

медицинских группах», апрель 2009 г. рег. № 

001878;  

- ТОГИРРО «Формирование культуры 

безопасности и здорового образа жизни 

обучающихся на предмете  

23 года  23 года  

 

    ОБЖ и БЖД в условиях реализации ФГОС второго 

поколения» с 06.04.2015 г. по 24.04.2015 г. 70 часов, 

рег. № 008578.  
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12.  Савина  

Лариса  

Владимировн 

а  

учитель 

математики  

высшее,  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 ЖВ 

№ 785226, 

математика и 

физика  

- ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» с 13.03.2017 г. 

по 17.03.2017 г. «Деятельность учителя в условиях 

реализации Концепции развития математического 

образования с учетом требований ФГОС основного 

общего образования» 36 ч. рег. № 000981 -АНОДПО 

«Тюменский межрегиональный центр охраны труда» 

30 часов «Оказание первой помощи» рег. № 215-

ОПП-17,  

- ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» семинар-

практикум «Транформация урока. Интеграция 

образовательных областей» 8 часов 26.10.2017 г.  

  1 год  

13.  Сафонов  

Георгий  

Петрович  

Учитель 

информатики  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

ТОГИРРО «Социализация личности ребенка с 

отклонениями в психофизическом развитии в 

условиях специального (коррекционного) ОУ» май 

2012 г.  

  

40 лет  34 года  

13.  Сирачева  

Ильсояр  

Зайнулловна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Филология  - ТОГИРРО г Тюмень, с 28.09.2015 г. по 

16.10.2015 г. «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в школе в условиях 

перехода на  

ФГОС», 70 часов, рег. № 011396;  

- Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» с 

01.11.2015 г. по 08.11.2015 г. «Тифлопедагогическая 

практика в условиях реализации ФГОС: специальное 

и инклюзивное образование».  

12 лет  8 лет  
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14.  Ушакова 

Ирина  

Учитель 

физической  

Физическая 

культура  

ТОГИРРО г. Тюмень «Организация обучения на 

уроках физической культуры в специальных  

33 года  33 года  

 Алексеевна  культуры и  

коррекционных 

дисциплин  

 медицинских группах и в группах ЛФК» март 2010 г. 

рег. № 000445;  

- Тюменский медицинский колледж «Лечебная 

физкультура» с 24.10.2011 г. по 18.11.2011 г.;  

- ФГБОУ ВПО «Национальный 

государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта» г. Санкт-

Петербург «Инновационные технологии адаптивной 

физической культуры, физической культуры и 

спорта в практике работы с инвалидами, другими 

маломобильными группа населения» с 10.09.2013 г.  

по 19.09.2013 г. 72 ч., рег № 13742  

  

15.  Фатхуллина  

Райса  

Райзайновна  

Учитель химии 

и биологии  

Биология и химия  ТОГИРРО г. Тюмень «Актуальные проблемы 

преподавания географии в современной школе. 

Подготовка к ЕГЭ» январь 2010 г. рег. № 006026; - 

ТОГИРРО г. Тюмень «Социализация личности 

ребенка с отклонениями в психофизическом 

развитии в условиях специального (коррекционного) 

образовательного учреждения» с 09.01.2014 г. по  

21.01.2014 г. рег № 001889  

33 года  25 лет  

16.  Хабарова 

Татьяна  

Петровна  

Учитель 

трудового 

обучения  

Учитель 

начальных 

классов  

- ТОГИРРО г. Тюмень «Реализация  

компетентностного подхода в технологическом 

образовании» апрель 2011 рег. № 000201  

26 лет  22 года  

17.  Холод 

Светлана  

Васильевна  

Учитель 

математики  

Математика, 

информатика с 

дополнительной 

специальностью 

«физика»  

ТОГИРРО «ЕГЭ – как форма государственного 

экзамена по математике», 72 часа, рег. № 000480  

20 лет  20 лет  
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4.3.2 Финансово-экономическое обеспечение программы   

Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 

получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  

 Образовательная организация является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Образовательная организация самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в порядке, 

установленном Учредителем, печать установленного образца, штамп и бланки со своим 

наименованием. Образовательная организация является некоммерческой организацией. 

Учредителем Образовательной организации является Муниципальное образование город 

Ялуторовск.  

Школа-интернат обладает установленной Законом Российской Федерации «Об 

образовании» автономностью, самостоятельна в принятии решений и осуществлении 

действий, определенных Уставом учреждения.  

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Образовательной 

организации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Образовательной 

организации являются:  

 имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления;  

 субсидии, получаемые от Учредителя на основании муниципального 

задания;  

 средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;  

 средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;  

 гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением 

целей, для которых оно было создано;  

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством.  

Имущество и средства Образовательной организации отражаются на ее балансе и 

используются для достижения целей, определенных ее Уставом.  

Имущество Образовательной организации закрепляется на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.   

Земельный участок, необходимый для выполнения Образовательной организацией своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

 Образовательная организация владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и 
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решениями Собственника в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и 

Тюменской области, актами органов местного самоуправления города Ялуторовска.  

Образовательная организация без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней 

Учредителем или приобретенным Образовательной организацией за счет средств, выделенных 

ей Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 

недвижимым имуществом, Образовательная организация вправе распоряжаться самостоятельно.  

Школа-интернат обеспечена в соответствии с установленными нормативами помещениями, 

сооружениями, автотранспортом и оборудованием для организации 

воспитательнообразовательного процесса, спортивных и массовых мероприятий, питания, 

медицинского, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, быта и 

отдыха воспитанников. Финансово-хозяйственная деятельность Образовательной организации 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утверждаемым руководителем Образовательной организации после рассмотрения заключения 

Наблюдательного совета, в установленном порядке. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания осуществляется с учетом расчетно-нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и расчетно-нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Образовательной организацией или приобретенных Образовательной организацией за счет 

средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие 

Образовательной организации, перечень которых определяется Учредителем.  

  

  Параметры  Кол-во 

человек  

Сумма (руб.)  

1.  Общее количество обучающихся  92    

  В том числе:  

Дети-сироты  

Воспитанники  

Городские («приходящие») обучающиеся  

Учащиеся, получающие образование на базе 

психоневрологического интерната  

  

8  

38  

31  

15  

  

2  Педагогический персонал  35    

3  Всего поступило средств:  

В том числе:  

  42 263 003,20  

3.1.   Размер субсидии на выполнение муниципального 

задания   

    39 880 947,08  

3.2.   Субсидии  на  приобретение  и  установку 

оборудования и инвентаря  

    1 760 203,48  

3.3   Внебюджетное финансирование (благотворительная 

помощь)  

  621 852,64  
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4   Общий размер субсидии на 

выполнение муниципального задания В том 

числе:  

  39 880 947,08  

4.1  Общий фонд оплаты труда:  

- базовая часть ФОТ:  

- специальная часть ФОТ:  

- стимулирующая часть ФОТ:  

  13291365,70  

9216005,70  

1342848,00  

2732512,00  

5  Произведены расходы, направленные на укрепление 

материально-технической базы учреждения:  

    

5.1.  Учебные расходы    90172,30  

5.2.  Приобретено учебной литературы    190201,65  

5.3  Мероприятия,  направленные  на  повышения 

квалификации работников  

В том числе:  

  

  

      

  Расходы на повышение квалификации педагогов    8640,00  

Остальные в 

централизованном 

порядке  

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в образовательном учреждении 

предусматривает:  

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;  

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 

общего фонда оплаты труда;  

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п. дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями);  



 

571  
  

• участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

На основании нормативно-правовых актов учредителя, локальных нормативных актов в 

Учреждении установлены:  

• соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием школы-интерната, и стимулирующей, 

обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты 

труда;  

• соотношение общей составляющей базовой части фонда оплат труда (ФОТ) 

(обеспечивающей гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии 

с количеством отработанных им часов) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами);  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом 

региональных и муниципальных инструктивно-методических документов.  

Образовательная организация организует рациональное и экономичное расходование 

бюджетных средств, направляемых на содержание Образовательной организации и 

осуществление своих функций, также обеспечивает целевое использование средств, 

полученных как из бюджетных, так и внебюджетных источников.   

4.3.3 Материально-технические условия реализации программы  

Оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в основной школе 

включает следующие характеристики:   

I. Участок и здания школы;   

II. Оборудование школы;   

III. Воздушно-тепловой режим;   

IV. Естественное и искусственное освещение;   

V. Организация учебного процесса;   

VI. Организация школьного питания учащихся;   

VII. Оснащение медблока школы оборудованием и инструментарием   

VIII. Кадровое обеспечение   

IX. Учебно-методическое обеспечение   

I.  Характеристика участка и здания школы-интерната  

1.  Размеры территории школы  22309 кв.м  

2.  Ограждение  школьной  

территории  

Территория школы ограждена по всему периметру  

участка   

3.  Озеленение  пришкольного  

участка составляет   

60%  

4.  В физкультурно-спортивной 

зоне для основной школы 

оборудованы следующие  

Корт для зимних видов 

спорта на льду, 

минифутбола в летнее  

время  

800 кв.м  
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площадки   Площадка для занятий 

лыжами, бегом  

По периметру школы  

5.  В хозяйственной зоне 

оборудованы следующие 

площадки  

Контейнерная  площадка  

для сбора мусора   

14 кв.м  

6.  Освещенность территории   Территория школы имеет 

искусственное наружное 

освещение   

Освещено  

основное здание школы и 

строения   

7.  Строительство  здания  

учебного корпуса   

Типовой проект   

8.  Строительство  здания  

спального корпуса   

Типовой проект   

 

9.   Проектная  вместимость  

учебного корпуса  

168 человек  

10.  Спальный корпус   70 человек  

11.  Наполняемость классов   1-11 человек   

12.  Размещение  классов 

начальной школы в учебном 

корпусе   

В отдельном крыле общего здания  

13.  Размещение  спальных  

комнат в спальном корпусе   

На отдельном этаже спального корпуса   

14.  Число учащихся в основной 

школе  

19  

15.   Обучение  школьников  

проводится   

Смешанно: преимущественно в закрепленных классах; 

частично по классно-кабинетной системе  
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16.   Площадь  классов  в  

составляет   

Общая площадь учебных классов 1084,2 кв.м, средняя 

одного класса 41,7 кв.м  

- кабинет истории № 202 – 32,5 кв.м;  

- кабинет математики № 203 - 32,5 кв.м;  

- кабинет ориентировки в пространстве № 204 – 

15,0 кв.м;   

- кабинет биологии, географии № 208 – 51,4 кв.м;  

- кабинет русского языка № 210- 31,1 кв.м;  

- кабинет коррекционных классов № 211- 31,4 

кв.м;  

- кабинет начальных классов № 215 – 31,4 кв.м;  

- кабинет технологии № 216 – 32,4 кв.м;  

- кабинет физики, химии № 217 – 33,6 кв.м;  

- кабинет тифлопедагога № 221 – 16,0 кв.м;  

- кабинет начальных классов № 222 – 32,5 кв.м;  

- кабинет начальных классов № 223 – 31,9 кв.м;  

- кабинет иностранного языка, изо № 224 – 32,4 

кв.м;  

- кабинет начальных классов № 225 – 50,4 кв.м;  

- кабинет логопеда № 104 – 13,7 кв.м;  

- слесарная мастерская № 125 – 66,0 кв.м;  

- кабинет музыки № 127 – 51,3 кв.м;  

- столярная мастерская № 129 – 75,1 кв.м;  

- кабинет социально-бытовой ориентировки № 

130 – 43,7 кв.м;  

- спортивный зал № 134 – 151,3 кв.м;  

- кабинет ЛФК и ритмики № 300 – 50,2 кв.м;  

- кабинет информатики № 325 – 51,4 кв.м;  

- групповая № 201 – 31,4 кв.м;  

- групповая № 212 – 31,9 кв.м;  

- групповая № 213 – 31,9 кв.м;  

- групповая № 214 – 31,4 кв.м;  

17.  Площадь спальных комнат   Общая площадь жилых комнат 408,7 кв., средняя 22,7 

кв.м:  

- спальная комната № 322 – 17,3 кв.м. - спальная 

комната № 321 – 14 кв.м.  

- спальная комната № 318 – 16,4 кв.м.  

- спальная комната № 317 – 32,2 кв.м.  

- спальная комната № 316 – 31,4 кв.м.  

- спальная комната № 315 – 31,6 кв.м.  
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  - спальная комната № 314 – 15,3 кв.м.  

- спальная комната № 313 – 15,5 кв.м.  

- спальная комната № 312 – 15,5 кв.м.  

- спальная комната № 311 – 15,5 кв.м.  

- спальная комната № 310 – 31,4 кв.м.  

- спальная комната № 309 – 31,1 кв.м.  

- спальная комната № 308 – 31,6 кв.м.  

- спальная комната № 307 – 16,5 кв.м. - спальная 

комната № 304– 14,3 кв.м.  

- спальная комната № 303 – 14,7 кв.м.  

- спальная комната № 302 – 33,0 кв.м.  

- спальная комната № 301 – 31,4 кв.м.  

18.   Школа  имеет  один  

спортивный зал площадью   

Спортивный зал № 134 –  

151,3 кв.м  

19.  Наличие, 

оборудование 

расположение 

комнат   

размер, 

и 

игровых  

Игровые комнаты расположены на третьем и втором 

этаже, оборудованы инвентарем для игр и отдыха, 

общей площадью 151,5 кв.м:  

Комната отдыха для детей старшего возраста № 306- 

50,9 кв.м;  

Комната отдыха «семейного типа» № 319 - 50,5 кв.м; 

Игровая № 200– 50,1 кв.м  

20.  Наличие  

специализированных 

кабинетов  для 

 психологопедагогическ

ой помощи  

Имеются кабинеты общей площадью   

289,1 кв.м:   

Сенсорная комната № 324- 31,4 кв.м;   

Кабинет психолога и социального педагога № 323- 32,4 

кв.м;   

Кабинет логопеда № 104- 13,7 кв.м;   

Кабинет социально-бытовой ориентировки № 130- 43,7 

кв.м;   

Кабинет ориентировки в пространстве № 204- 15,0 кв.м;   

Кабинет ритмики и ЛФК № 300- 50,2 кв.м;  Кабинет 

музыки № 127- 51,3 кв.м;   

Кабинет информатики № 325- 51,4 кв.м.  

21.  В школе имеется актовый зал 

и медиакабинет   

Актовый зал № 135 – 1 (151,3) Медиакабинет 

№ 209 – 1 (32,4)  
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22.  Медицинский блок общей 

площадью 236,2 кв.м  

включает в себя  

Кабинет приёма врача-педиатра № 111 – 14,3 кв.м;  

Процедурный кабинет № 110 -9,3  

Комната для хранения лекарственных препаратов №  

110/1 – 3,2 кв.м; Кабинет 

офтальмологический № 109 входят:   

Кабинет приёма офтальмолога № 109/1 –14,3 кв.м;  

Диагностический кабинет № 109/2 – 9,9 кв.м;  

Ортоптический кабинет № 109/3 –15,4 кв.м;  

Изолятор (палата-бокс на одно место с отдельным 

входом и туалетом, палата на 2 места с отдельным 

туалетом, кабинет медицинской сестры,  

 диагностическая  палата  на  2  места,  буфетная- 

раздаточная № 108-, 108/108/8 – 62,2 кв.м; 

Медицинские кабинеты № 102 входят:  

Кабинет медицинского массажа № 102/2 -10,6 кв.м;  

  . Физиотерапевтический кабинет № 102/1 – 31,6 кв.м;  

  . Кабинет – моечная № 102/3 – 15,1 кв.м;  

  . Кабинет медицинских осмотр (предрейсовым, 

послерейсовым) № 124 – 15,1 кв.м ;  

  . Кабинет забора биологический сред № 121 – 3,4 кв.м  

  . Кабинет ЛФК № 300 -50,2 кв.м.  

23. Наличие и размер, оборудование и расположение санитарных узлов в учебном корпусе  

   Санитарные узлы 

расположены на первом и 

втором этаже учебного  

корпуса  

Общей площадью 56,9 кв.м входят:  

Туалет для инвалидов № 120 – 13,7 кв.м;  

Туалет № 132 -2.4 кв.м; Туалет 

№207 -14,0 кв.м;  

Туалет № 218 14,1 кв.м; Туалет 

№ 220- 12,7 кв.м  

оборудование: (умывальников - 6, унитазов -11 

писсуаров-5).   

24.  Наличие, размер, 

оборудование и 

расположение санитарных 

узлов, гигиенических комнат 

в спальном корпусе   

Расположены на первом, 

третьем этаже спального 

корпуса   

Общей площадью 107,4 

кв.м входят: помещение 

для хранения инвентаря № 

105 – 13,3 кв.м; комнаты 

для чистки одежды и 

обуви № 305/1, 320/1- 13,2 

кв.м; гигиенические для 

девочек и мальчиков №  

305, 320 – 80,9 кв.м 

оборудование:  

(умывальников- 16, 

унитазов - 11, писсуаров 3, 

ножных ванн – 7, ванн3, 

биде-2 )   
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Организация питание детей в школе  

Организацию питания обучающихся и воспитанников в школьной столовой проводит МП 

г. Ялуторовска «Торгово-сервисный центр».  

Бесплатное пятиразовое питание для проживающих в интернате и двухразовое питание для 

приходящих  

 Общая площадь столовой 148,2кв.м, обеденного зала 82,6 кв.м  66 

посадочных мест.   

Оснащение столовой в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарногигиенические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»   

Разработано 12-дневное примерное меню, приготовление блюд производится в школьной 

столовой.  

 II.  Характеристика воздушно-теплового режима  

1. Теплоснабжение школы обеспечивает: МП города Ялуторовска «Городские тепловые сети» 

централизованное; для контроля температурного режима учебные и спальные помещения 

оснащены бытовыми термометрами.   

2. Данные результатов лабораторно-инструментальных исследований ТУ Роспотребнадзора:   

2.1. Температура воздуха в классах - 18 – 24 С.   

2.2. Температура воздуха в спальных комнатах - 16 – 18 С.   

2.2. Влажность воздуха в классах – 42,5-43%.   

2.3. Приточно-вытяжная вентиляция имеется и функционирует во всех классах и спальных 

комнатах.   

3. Состояние отопительных приборов:   

3.1. Отопительные приборы исправны во всех классах и спальнях.   

3.2. Наличие и исправность регуляторов температуры в классах, спальнях: регуляторы 

температуры в классах и спальнях имеются и находиться в исправном состоянии.  

3.3. Оборудование отопительных приборов деревянными решетками: отопительные приборы 

оборудованы деревянными решетками.   

4. Система проветривания:   

4.1. Система проветривания обеспечена во всех спальнях и классах и функционирует в режимах: 

«фрамуга» «открытое окно».   

4.2. Режим проветривания учебных помещений - на переменах, перед самоподготовкой.   

4.3. Режим проветривания рекреаций - во время уроков, во время самоподготовки.   

4.4. Режим проветривания спальных комнат – после подъема, во время утренней зарядки, перед 

отбоем.   

4.5. Режим проведения сквозного проветривания учебных помещений – до начала занятий 

(учебных занятий, самоподготовки), после учебных занятий.  

4.6. Периодичность проветривания учебных помещений выполняется согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».   

 III.  Характеристика естественного и искусственного освещения  
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Параллель   Регулируемыми 

солнцезащитными 

устройствами типа 

жалюзи  

Тканевыми 

шторами, 

сдвигающимися 

в стенные 

проемы   

Тюлевыми 

шторами, не 

сдвигающимися 

в стенные 

проемы   

Отсутствие 

штор на 

окнах   

5 класс  Жалюзи        

6 класс  Жалюзи        

7 класс  Жалюзи        

8 класс  Жалюзи        

9 класс  Жалюзи        

10 класс  Жалюзи        

2.Покрытие стен   

Параллель  Цвет  

5 класс  Светлые тона(светло бежевый)  

6 класс  Светлые тона(светло бежевый)  

7 класс  Светлые тона(светло бежевый)  

8 класс  Светлые тона(светло бежевый)  

9 класс  Светлые тона(светло бежевый)  

10 класс  Светлые тона(светло бежевый)  

3.Окраска учебной мебели   

Параллель  Цвет  

5 класс  ДСП, цвет дуб  

6 класс  ДСП, цвет дуб  

7 класс  ДСП, цвет дуб  

8 класс  ДСП, цвет дуб  

9 класс  ДСП, цвет дуб  

10 класс  ДСП, цвет дуб  

4.Окраска дверей, оконных рам  

Параллель  Цвет  

5 класс  Белый  

6 класс  Белый  

7 класс  Белый  

8 класс  Белый  

9 класс  Белый  

10 класс  Белый  

5.Цвет учебных досок   

Параллель  Цвет  

5 класс  Зеленый  

6 класс  Зеленый  

7 класс  Зеленый  

8 класс  Зеленый   



 

578  
  

9 класс  Зеленый   

10 класс  Зеленый   

6. Мытье окон осуществляется 2 раз в год.  

7. Освещенность на рабочих местах учащихся: освещенность учебной доски по результатам 

замеров ТУ Роспотребнадзора соответствует требованиям СП 4076-86 «Санитарные правила 

устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных 

школинтернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии» 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий». СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронновычислительным машинам и организация работы».   

9. Освещенность спортивного зала - естественное, искусственное. VI. 

Характеристика организации школьного питания учащихся  

1. Организация питания учащихся предусматривает пятиразовое питание для учащихся 

проживающих в интернате и двухразовое приходящих. Питание для всех учащихся 

осуществляется бесплатно.   

2. Состав горячего завтрака - в качестве горячего блюда – творожное, яичное, крупяное, молочно-

крупяное; в качестве горячего питья – чай, какао.   

3. Состав полдника – хлебобулочные изделия, в качестве питья – чай, молоко, напиток, компот.   

4. Состав горячего обеда:   

- обязательное первое блюдо;   

- в качестве второго блюда – мясные или рыбные изделия с гарниром из овощей или макаронно-

крупяных изделий, в качестве третьего блюда – соки, компоты из свежих и сухих фруктов, 

свежие фрукты.   

5. Состав сонника – кисломолочная продукция, хлебобулочные изделия.   

6. Состав ужина – в качестве горячего ужина - творожное, яичное, мясное, макаронно-крупяные 

изделия, в качестве горячего питья – чай.  7. Обеспечение учащихся питьевой водой.   

- питьевые фонтанчики;   

8. Обеспечение посудой для питья: одноразовая.   

VII. Оснащение медицинского кабинета школы оборудованием и инструментарием  

 

№ п / Наименование аппарата  марка  
количест 

во  

Физиотерапевтическое оборудование  

1.   Ингалятор ультразвуковой   «Вулкан-1»  1  

2.   Облучатель ультрафиолетовый кварцевый   ОУФК-01  

«Солнышко»  

1  

3.   Гальванизатор   «Поток-1» ГЭ 50-2  3  

4.   Аппарат для лечения диадинамическими 

токами  

«Тонус-2М»  1  

5.   Аппарат для СМВ-терапии  СМВ-20-4 «Луч-4»  1  
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6.   Аппарат для местной дарсонвализации 

ламповый  

«Искра-1»  1  

7.   Аппарат для УВЧ-терапии  УВЧ60-МедТеКо  1  

8.   Биоптрон 2  В2  1  

Офтальмологическое оборудование  

9.   Индикатор портативный   ИГД-02 «ПРА»  1  

10.   Лампа щелевая  ЩЛ-3Г-06  1  

11.   Периметр настольный  ПНР-2-01  1  

12.   Синоптофор   СИНФ  2  

13.   Набор пробных очковых линз и призм 

средний   

НС  1  

14.   Набор пробных очковых линз и призм 

средний  

Н - 113  1  

15.    Набор  сферопризматических  очков- 

гиперокуляров для слабовидящих  

НКС-1  1  

16.    Цветотест  для  исследования  

бинокулярного зрения  

ЦТ-1  2  

17.   Монобиноскоп  МБС-02    

18.   Осветитель  таблиц  для 

 определения остроты зрения  

Без марки  3  

19.   Оправы пробная универсальная  Без марки  1  

20.   Оправа пробная универсальная детская  Без марки  1  

21.   Линейки скиаскопические  Без марки  1  

22.   Офтальмоскоп зеркальный  ОЗ-5  3  

23.   Набор «Диплоптик»  

«Диплоптик» Р  

«Диплоптик» П  

«Диплоптик» С  

«Диплоптик» И  

  

Р  

П  

С  

И  

1  

24.   Эластотонометр Филатова-Кальфа  Модель 354  1  

25.   Программный комплекс «Окулист»:  

«Плеоптика 2+»  

«Relax2»  

«EYE»  

  

00476  

00525  

00475  

1  

26.   Электростимулятор офтальмологический 

микропроцессорный  

ЭСОМ  1  

Педиатрическое оборудование  

27.   Облучатель бактерицидный переносной 

«Генерис»  

ОБНП 4-х ламповый  1  

28.   Облучатель бактерицидный настенный  ОБНП-1  7  

29.   Облучатель –рециркулятор воздуха 

ультрофиолетовый бактерицидный  

ОРуБн-3-3- «КРОНТ» 

«ДЕЗАР 3»  

2  
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30.   Ростомер медицинский   РМ-1  1  

31.   Весы медицинские   РП-150 МГ  1  

32.   Измеритель  артериального  давления 

мембранный общего применения  

ИАДМ-ОП-1-01  

«УДМ»  

4  

33.   Индикатор этанола в выдыхаемом воздухе  «Алкотестер-01»  2  

34.   Динамометр кистевой  ДК  1  

35.   Спирометр нагрузочный  Пик - флоуметр  1  

36.   Секундомер механический  -СОП пр-2а-3-000  1  

37.   Плантограф   б/н  1  

38.   Стерилизатор воздушный ГП 20 МО/03  ГП 20 МО/03  1  

39.   Холодильник фармацевтический   ХФ-250 «Позис»  1  

40.   Аппарат для ручной вентиляции лёгких  ENT - 1001 PVC  1  

41.   Роторасширитель челюстно-лицевой для 

удержания челюстей и языка  

нет  1  

42.   Языкодержатель   нет  1  

43.   Медикаменты  В необходимом количестве  

44.   Противоспидная укладка    1  

45.   Противопедикулёзная укладка    1  

46.   Наборы неотложной помощи  В необходимом количестве  

Массажное оборудование  

47.   Ручные массажеры  нет  3  

48.   Массажный валик  -  1  

49.   Массажный стол  -  1  

  

Наличие медицинских кадров в образовательном учреждении:  

Кадровое обеспечение   Количество   

Медицинские работники являются штатными сотрудниками 

школы  

5,74 ст.  

Врач-офтальмолог   1 ст.  

Врач-педиатр   0,2 ст.  

Медицинская сестра в офтальмологии  1 ст.  

Медицинская сестра в педиатрии  1 ст.  

Медицинская сестра по физиотерапии   0,17 ст.  

Медицинская сестра по медицинскому массажу   0,17 ст.  

Медицинская сестра   2,2 ст  

Учитель по лечебной физкультуре   1 ст.  
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