
 

 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с небла-

гоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных ве-

ществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструмента-

ми, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на доро-

гах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства ин-

дивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведе-

ния при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуаль-

ной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках.Правила поведения в автономных усло-

виях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситу-

ациях криминогенного характера. Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (земле-

трясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 

дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные 

заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпиде-

мии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства инди-

видуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрыво-

опасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации 

по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонаруше-

ния. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва. Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопас-

ность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни. Вредные привычки и их факторы, их влияние на здоро-

вье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Пра-

ва и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кро-

вотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отмороже-

ниях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнеч-

ном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке 

сердечной деятельности. Первая помощь при коме.Особенности оказания первой помощи 

при поражении электрическим током. 

 Рабочие  программы отельных  предметов, курсов 

 Русский язык 
Предметные результаты: 



 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационны-

ми источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функ-

циональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моноло-

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского ли-

тературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу ре-

чи 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 за-

данным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изме-

нении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акценто-

логическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, граммати-

ческого 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 (мета-

фора, 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; 

 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 зна-

ков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения 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 вырази-

тельного 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 ар-

гументировать 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 познава-

тельных задач. 

Содержание курса «Русский язык» 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Рос-

сийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 

развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуника-

тивной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологи-

ческим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использо-

вать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, раз-

витии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словар-



 

 

ный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до-

стижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и по-

нимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необхо-

димые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до-

стижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и по-

нимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необхо-

димые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 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 си-

стематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использова-

ния языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенство-

вания; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореали-

зации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, форми-

рования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-

альных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  



 

 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (мо-

нолог, 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 науч-

ной 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, резю-

ме). 

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, описа-

ние, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собе-

седники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (эти-

кетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанно-

го типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зави-

симости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжа-

тое, 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, пункту-

ационные). 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 раз-

личных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства обще-

ния. 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 рус-

ского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального об-

щения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других сла-

вянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, поня-

тие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Вза-

имообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических еди-

ниц 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 язы-

ка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение 

и другие).  

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, по-

движность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фоне-

тический 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. Сло-

вообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфем-

ный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая 

и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словооб-

разовательный 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. Однознач-

ные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетае-

мость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный за-

пас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилисти-

ческая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, снижен-

ный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразео-

логизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лек-

сические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антони-

мов, 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 значе-

ние, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменатель-

ной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе 

частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образова-

ния 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 эмо-

циональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные чле-

ны, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структур-

ные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – не-

распространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и не-

полные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособлен-

ные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предло-

жения. 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, связ-

ность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нор-

мы 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 написа-

ния. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препина-

ния. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основ-

ных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 

Всего  

часов 

1. Введение. Язык и общение. 2 

2. Вспоминаем, изучаем, повторяем. 20 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 20 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура ре-

чи. 

15 

5. Лексика. Культура речи. 15 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 21 

7. Морфология. Орфография. Культура речи.  

 Имя существительное. 15 

 Имя прилагательное. 9 

 Глагол. 13 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 6 

 ИТОГО: 136ч. 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 

Всего  

часов 

1. Язык. Речь. Общение. 2 

2. Повторение изученного в 5 классе. 11 

3. Текст. 5 

4. Лексика. Культура речи. 12 

5. Фразеология. Культура речи. 3 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 25 

7. Морфология. Орфография. Культура речи.  

 Имя существительное. 17 

 Имя прилагательное. 23 



 

 

 Имя числительное 14 

 Местоимение 17 

 Глагол. 20 

8. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 21 

 ИТОГО: 170ч. 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 

Всего  

часов 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 

2. Повторение изученного в 5-6 классах. 9 

3. Морфология и орфография. Культура речи.  

 Причастие 22 

 Деепричастие 9 

 Наречие 16 

 Категория состояния 3 

4. Служебные части речи. 1 

 Предлог 8 

 Союз 13 

 Частица 11 

 Междометие 3 

5. Повторение и систематизация изученного в 7 классе. 6 

 

 ИТОГО: 102ч. 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 

Всего  

часов 

1. Русский язык в современном мире 1 

2. Повторение изученного в 5-7 классах. 7 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса 

8 

4. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Простое предложение 

3 

5. Двусоставное предложение. Главные члены предложения 8 

6. Двусоставное предложения.  Второстепенные члены пред-

ложения 

8 

7. Односоставные предложения 10 

8. Простое осложненное предложение 1 

9. Однородные члены предложения 14 

10. Обособленные члены предложения 20 

11. Слова, грамматически не связанные с членами предложе-

ния 

Обращение. 

4 

12. Слова, грамматически не связанные с членами предложе- 7 



 

 

ния 

Вводные и вставные конструкции 

 

13. Чужая речь. 5 

14. Повторение и систематизация изученного в 8 классах. 6 

 ИТОГО: 102ч. 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 

Всего  

часов 

1. Международное значение русского языка 1 

2. Повторение изученного в 5-8 классах 12 

3. Сложное предложение. Культура речи 12 

4. Сложносочинённые предложения 7 

5. Сложноподчинённые предложения 7 

6. Основные группы сложноподчинённых предложений 29 

7. Бессоюзное сложное предложение 13 

8. Сложные предложения с различными видами связи 12 

9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 9 

 ИТОГО: 102ч. 

  

Литература 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

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, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства, усвоение гуманистических ценностей многонационального российского общества, 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

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

духовное многообразие современного мира; 

 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

 



 

 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никаи, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 
-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся обстановкой; 

 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение ( индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

-смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 



 

 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

тельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

 

-Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 

 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления заложен-

ных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного зву-

чания; 

 

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к од-

ному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравствен-

ный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной ли-

тературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопо-

ставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 

-формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 

-умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 

-понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-

разных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 

-написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изу-

ченных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литератур-

ные и общекультурные темы; 

 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое 

восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 



 

 

 

5 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
 

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

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

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

ратуры и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 ч.) 
 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действи-

тельности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольк-

лорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольк-

лора. 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 (анекдо-

тические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. 

 

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

сты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, не-

дюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жерт-

вовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премуд-

рой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Свет-

лый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

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

ского 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 справед-

ливости, 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). Сравне-

ние. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 
 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литерату-

ры. 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. Тео-

рия литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и го-

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

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

ской форме. Юмор стихотворения. Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, 

драма. Жанры литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 41 ч.) 
Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские бас-

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

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

турной деятельности). 

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

ние 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. Поучитель-

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

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

ставления). 

Понятие об эзоповом языке. 

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

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

сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. 
Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». 
Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов 

и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения 

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

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками брать-

ев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и ца-

ревна, мачех а и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие итературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравствен-

ность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положи-

тельных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века. 

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

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

содержание и причудливый сюжет произведения. 

 

Пётр Павлович Ершов. 



 

 

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

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с 

верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость язы-

ка. 

 

Всеволод Михайлович Гаршин. 
«Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Герои-

ческое 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 сю-

жеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к ис-

тории России). 

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

торическая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядово-

го участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание раз-

говорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), мета-

фора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. 
Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  годы  учения,  начало  литературной  дея-

тельности). 

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

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

ского и лирического, реального и фантастического. 

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

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в со-

здании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

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

ставлений). 

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

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

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестья-

нина. Речевая характеристика персонажей. 

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

нос»). 
Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциаль-

ные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. Эпи-

тет (развитие представлений). 

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

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

ва. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окру-

жающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста 

крепостного человека. 

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

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. 



 

 

Краткий рассказ о поэте. 

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

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

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

ной 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 идеа-

лов. Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

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

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

Речь персонажей как средство их характеристики 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персо-

нажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуа-

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

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

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

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Сури-

ков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихо-

творений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального со-

стояния, настроения. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29 ч.) 

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

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и ска-

зок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтиче-

ское воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 

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

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

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

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

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

 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). 

Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

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

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

нями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

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



 

 

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

вестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 

Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

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

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. 
Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастиче-

ское в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. 
Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

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

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенно-

сти пьесы-сказки. 

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

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

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

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

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

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

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представ-

лений). 

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

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

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

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

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические 

подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

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

«Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произве-

дений о Великой Отечественной войне. 

РУССКИЕ ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ (2 ч.) Произ-

ведения о родине, родной природе 

 

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

Кедрин. 

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

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

родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщён-

ный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (3 ч.) 
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты ли-

тературной классики как темы произведений для детей. Теория литературы. Юмор (разви-

тие понятия). 



 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (12 ч.) 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. 
Краткий рассказ о писателе. 

 

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

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятель-

ствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и кино-

искусстве. 

 

Ханс Кристиан Андерсен. 
Каткий рассказ о писателе. 

 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художе-

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

Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная коро-

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

и дружбы. 

 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

 

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

прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

 

Марк Твен. 
Краткий рассказ о писателе. 

 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

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

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

ние реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретатель-

ность 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, муже-

ство, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в трудней-

ших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

 

6 класс  

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
 



 

 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение ав-

тора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение кален-

дарного обрядового фольклора. 

 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и вы-

разительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные 

представления). Малые жанр фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народ-

ных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч.) 

Русские басни. 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха».             

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. 

 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (46 ч.) 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразова-

ние 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» — комиче-

ское изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). Алек-

сандр 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 произве-

дения. 

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 до-

рога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание до-

машнего 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  анти-

тезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо 

и маска. Роль случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-

старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт кре-

стьян. 

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 по-

слание (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 инто-

нация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и расска-

зы 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 в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — сим-

вол краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судебчеловека 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 ли-

рики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естествен-

ный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музы-

кальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 



 

 

 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (раз-

витие 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 фан-

тастических 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). Иро-

ния (начальные представления). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь 

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль ху-

дожественной 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. Бара-

тынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы,..». 

 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Ху-

дожественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (разви-

тие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 ч.) 

 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа со-

держания рассказа. 

 

Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный  цветок». Прекрасное  вокруг  нас.  «Ни  на  кого  не  похожие»  ге-

рои  А.Платонова. 

 



 

 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жесто-

кая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отно-

шение 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 предво-

енные 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). Герой-

повествователь (начальные представления). 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная пробле-

матика произведения. 

 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (раз-

витие 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 (раз-

витие представлений). 

 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. 
Особенности героев-чудиков, правдоискателей, праведников. Человеческая откры-

тость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч.) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к сво-

ему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жиз-

ни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «ра-

достная душа». 

 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Ро-

дина 

 

как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. 

 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных наро-

дов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (17 ч.) 

Мифы народов мира 
 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид ». 

 

Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изобра-

жение 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 ост-

рове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных геро-

ях 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший во-

ображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от ис-

кусственных 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 благород-

ство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и за-

щищающий личное достоинство и честь. 

 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство есте-

ственной, «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 естествен-

ном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. 

Притча (начальные представления). 

 

7класс 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция ,отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетиче-

скому идеалу. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6ч.) 
 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических со-

бытиях. «Воцарение Ивана грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». 

 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. Теория литературы. Устная народная проза. Предания (началь-

ные представления). Афористические жанры фольклора (начальные представления 

 

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.(для внеклассного чте-

ния).Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематиче-

ское различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос .Изображение жизни народа 

,его национальных традиций, обычаев. трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен 



 

 

и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен (для внеклассного чтения). 

 

«Песнь о Роланде» (фрагменты).Французский средневековый героический эпос. Ис-

торическая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и националь-

ное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

 

Теория литературы. Предание, гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. 

Мифологический эпос, героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч.) 
 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно -поэтические мотивы в повести. 

 

Теория литературы. Поучение (начальные представления).Житие (начальные пред-

ставления). 

 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2ч.) 
 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол её Величества 

государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. При-

зыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. Тео-

рия литературы. Ода (начальные представления). 

 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27ч.) Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о писателе. 

 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пу-

стынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастер-

ство 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». Особенно-

сти композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художествен-

ное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 

Теория литературы. Баллада (развитие редставлений). 

 



 

 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древне-

русского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном 

подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

 

«Станционный смотритель».Повествование от лица вымышленного героя как ху-

дожественный прем. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького че-

ловека», 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 Ка-

лашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибееви-

чем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изобража-

емому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с по-

зиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ан-

гел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти 

души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и 

ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстре-

чу 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 освобожде-

ние 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.   Ро-

ды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обез-

доленным. 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». Нравствен-

ность 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 осужденными мужьями в Сибирь. Художе-

ственные особенности исторических поэм Некрасова. 

 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (раз-

витие понятия).Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репин». Воспро-

изведение исторического колорита эпохи. правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцар-

ства» противостоящего самовластию. 

 

Теория литературы. Историческая баллада. (развитие представлений). 

 

Смех сквозь слезы, или « Уроки Щедрина». 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные по-

роки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение по-

корности мужика. Сатира в «Повести...». 

 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления).Ирония (развитие пред-

ставлений). 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало ли-

тературного творчества) 

 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаи-

моотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

Смешное и грустное рядом ,или «Уроки Чехова». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 



 

 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представ-

лений). 

 

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 выраже-

ние авторского настроения, миросозерцания. 

 

«Край ты мой, родимый край!» (обзор). 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

ВА.Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выраже-

ние авторского настроения, миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22ч.) Иван Алексеевич Бунин. Крат-

кий рассказ о писателе. 

 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 

 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.(для внеклассного чтения) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мер-

зостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, ба-

бушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа. 

 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш» (для внеклассного чтения). 

 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представле-

ний).Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). Владимир 

Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на да-

че». 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 мень-

шим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

 



 

 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте 

 

«Июль», «Никого не будет в доме…».Картины природы ,преображенные поэтиче-

ским 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, патрио-

тизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов 

— участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Ти-

хо-нова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты чело-

века. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружаю-

щим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружаю-

щей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенно-

сти характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей приро-

ды. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

 

«Тихая моя Родина» (обзор). 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии  окружающего  (В. 

Брюсов,  Ф.  Сологуб,  С.  Есенин,  Н.  Заболоцкий,  Н.  Рубцов).  Человек  и  природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин при-

роды. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

          «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека 

и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

 



 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публи-

цистический жанр (начальные представления). 

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
Михаил . Зощенко. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских писателей 20 века. 
 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышле-

ния о жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. 

 

Теория литературы .Песня как синтетический жанр искусства (начальные пред-

ставления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1ч.) 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о поэте. 

 

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам е верю…» (из 

цикла «Восьмистишия» ), «О моей Родине». 
 

Возвращение к истокам ,основам жизни. Осмысление зрелости собственного возрас-

та, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных нацио-

нальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7ч.) 
 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления наро-

да 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 Байро-

на. Байрон и русская литература. 

 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисо-

ванная одним-двумя штрихами. 

 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя люб-

ви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от 

зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие пред-

ставлений) 



 

 

 

8 класс  

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 

Русская литература и история. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2ч.) 
 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Русские 

народные песни «В темном лесе…», «Уж ты ночка, ночка темная…». «Вдоль по улице ме-

телица метет…»,; «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки. Предания как исто-

рический жанр русской народной прозы. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч.) 
 

«Житие Александра Невского» (фрагменты). «Шемякин суд» как сатирическое 

произведение 17 века. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч.) 
 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и нравственная проблематика комедии, 

речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35ч.) 
И. А. Крылов. «Обоз» - басня о войне 1812 года. 

К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как романтическое произведение. 

 

А. С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). 
 

«Капитанская дочка» как реалистический исторический роман. Образ главного ге-

роя в романе. Система образов романа. Нравственный идеал Пушкина в образе Маши Ми-

роновой. Образ предводителя народного восстания и его окружения. Особенности содер-

жания и структуры романа. 

 

Стихотворения «19 октября», «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»)  

и другие стихотворения, посвященные темам любви и творчества. 

 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. Образ романтического ге-

роя. Особенности композиции поэмы. 

 

Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая комедия. Комедия как сатира 

на чиновничью Россию. Образ Хлестакова. Сюжет и композиция комедии. 

 

«Шинель»: своеобразие реализации темы «маленького человека». «Шинель» как пе-

тербургский текст. 

 

И.С. Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои, образ повествователя в рассказе. 

М.  Е.  Салтыков-Щедрин.  «История  одного  города»  (отрывок):  сюжет  и  ге-

рои. 

Средства создания комического. 

Н.С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои. Проблематика и поэтика рассказа. 

 



 

 

Л.Н. Толстой. «После бала»: проблематика и герои рассказа. Особенности компо-

зиции и поэтики рассказа. 

 

Поэзия родной природы в русской литературе 19 века (А.С. Пушкин. «Цветы 

последние милей…»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф.И. Тютчев. «Осенний вечер»; А.А. 

Фет. «Первый ландыш»; А.Н. Майков. «Поле зыблется цветами…» А.П. Чехов. «О 

любви» (из трилогии). 
 

А.П. Чехов «Человек в футляре» 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (20ч.) 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ»: лики любви. 

 

А.И. Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви. 

А.А. Блок.  «На поле Куликовом», «Россия»: история и современность. 

С.А. Есенин. «Пугачев» как поэма на историческую тему. 

И.С. Шмелев. «Как я стал писателем»: путь к творчеству. 

М.А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и фантастика. 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная с «Сатириконом»» (отрыв-

ки). 

Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие рассказы. Сатира и юмор в рассказах. 

М.М. Зощенко. «История болезни» и другие рассказы. 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»: человек и война.

 Образ  

главного героя. 

Особенности композиции поэмы. 

 

Стихи и песни о Великой Отечесвенной войне. ( М.Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату…»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги». 

 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»: картины военного детства, об-

раз главного героя. Автобиографический характер рассказа. 

 

Русские поэты о родине, родной природе. И. Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на оке», «Уступи мне, скворец, уго-

лок…»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

 

Поэты русского зарубежья о родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России» (отрывок); 

З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин «У птицы есть 

гнездо…». 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч.) 
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонет как форма лирической поэзии. 

 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор). 

 

В. Скотт. «Айвенго» 

Для заучивания наизусть: 
 

И.А. Крылов.  «Обоз» 

А.С. Пушкин.  «19 октября», «Туча» 



 

 

М.Ю. Лермонтов.  «Мцыри» (фрагменты) 

А.А. Блок. «На поле Куликовом», «Россия» - одно на выбор 

 

9 класс 

   

Содержание тем учебного курса 

Раздел I.  Введение (1 ч.) 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отече-

ственной литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. 

Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие 

темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные ли-

тературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Раздел 2. Из древнерусской литературы(4 ч.) 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и ху-

дожественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 

поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и хри-

стианские мотивы и символы в поэме. 

Раздел 3. Из литературы XVIII века(8 ч.) 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. 

Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. Рас-

цвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). Книга 

А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной 

жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Поэтика «сердцеведения» в 

творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях Ка-

рамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Раздел 4. Литература русского романтизма первой четверти XIX века(4ч.) 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в 

русском романтизме. 

 

Раздел 5. Литература  первой половины XIX века(59ч.) 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. 

Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. 

Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и 

литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенно-

сти создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе 

от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообра-

зие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюби-

вая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное 

своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, ма-

стерство писателя в создании характеров. «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман 

в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее пре-



 

 

ломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «ми-

лый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-

философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской 

лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, пат-

риотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В мину-

ту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеоб-

разие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печори-

на, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Чер-

ты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки ха-

рактеров. «История души человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. Бе-

линский о романе. 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжет-

но-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть 

о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мерт-

вой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастер-

ство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

 

Своеобразие русской прозы рубежа веков  
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие по-

этических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, 

А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака).  

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество 

А.Н.Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Со-

бачье сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохо-

ва «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отече-

ственной войны.  

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, 

В.М.Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, 

В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер рус-

ской крестьянки.  

 
 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Литература» 

 

          5 КЛАСС   

№ 

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

 

 

 

  

   

1. Введение 1  

 Устное народное творчество 10  

2.    

3. Из древнерусской литературы 2  

4. Из литературы 18 века 2  



 

 

5. Из литературы 19 века 41  

6. Из литературы 20 века 29  

7. 

Русские поэты 20 века о родине и родной приро-

де 2  

8. Писатели улыбаются 3  

9. Из зарубежной литературы 12  

 ИТОГО: 102ч  

    

 

 6 КЛАСС   

№ 

Наименование разделов и тем 

Кол – во   

 часов 

 

  

    

1 Введение 1  

2 Устное народное творчество 4  

    

3 Из древнерусской литературы 1  

4 Из литературы 18 века 1  

5 Из литературы 19 века 46  

7 Из литературы 20 века 26  

8 Из  литературы народов России 2  

9 Из зарубежной литературы 19  

10 Итоговые уроки 2  

 ИТОГО: 102ч  

    

 

 

 

 

 

7 КЛАСС   

№ 

Наименование разделов и тем 

Кол – во   

 часов 

 

  

    

1 Введение 1  

2 Устное народное творчество 6  

3 Из древнерусской литературы 

2 

 

   

4 Из русской  литературы 18 века 2  

5 Из  русской литературы 19 века 27  

7 Из  русской литературы 20 века 22  

8 Из  литературы народов России 1  

9 Из зарубежной литературы 7  

 ИТОГО: 68ч  

 

                              8 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем Кол – во   



 

 

 часов 

 

  

    

1 Введение 1  

2 Устное народное творчество 2  

 Из древнерусской литературы 2  

3    

4 Из литературы 18 века 3  

5 Из  литературы 19 века 35  

6 Из  литературы 20 века 20  

    

7 Из зарубежной литературы 5  

 ИТОГО: 68ч  

 

                             9 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов (тем) Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Из древнерусской литературы 4 

3 Из литературы XVIII века 8 

4 Литература русского романтизма первой 

четверти XIX века 

4 

5 Литература  первой половины XIX века 59 

6 Литературный процесс второй половины 

XIX века  

10 

7 Литература- XX века 16 

 ИТОГО: 102ч 

 

Родной (русский) язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Изучение предметной области "Родной русский язык" должно обеспечить:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание истори-

ческой преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тради-

ций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

- освоение общекультурного наследия России;  



 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

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

- уважение к истории, культурным памятникам;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

- устойчивый познавательный интерес и способность к самообразованию на основе мотива-

ции  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

- стремления к речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты 
Выпускник научится:  

- целеполаганию, включая постановку новых целей;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели;  

- планировать пути достижения целей;  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

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

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь;  

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

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

для оппонентов образом;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказыва-

ние;  

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в фор-

ме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;  

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

тического понимания текста;  

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

целом — мастерство его исполнения;  

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

противоречивую, конфликтную информацию;  

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреб-

лять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

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

ватные обсуждаемой проблеме;  

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора. 



 

 

Предметные результаты 
Выпускник научится:  

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

мире;  

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

вильно употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях ху-

дожественной литературы разных исторических эпох;  

- понимать и истолковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборо-

тов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

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

знать источники крылатых слов и выражений;  

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать сло-

ва, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; иметь общее пред-

ставление об особенностях освоения иноязычной лексики;  

- определять различия между литературным языком и диалектами;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета;  

- использовать словари,  

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

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

и правила речевого этикета;  

- обогащать активный и потенциальный словарный запас;  

- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические норм современного русского 

литературного языка;  

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической;  

- соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать основные нормы русского речевого этикета;  

- соблюдать основные орфографические нормы современного русского литературного язы-

ка (в рамках изученного в основном курсе);  

- соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе);  

- совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и пись-

менной коммуникации), а именно:  

- владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, кри-

тическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, пуб-

лицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

- владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поис-

ковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи;  

- уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных;  

- классифицировать фактический материал по определённому признаку;  

- выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выяв-

ленными фактами;  

- уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения;  



 

 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного тек-

ста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечани-

ями и т.д.;  

- основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информа-

ции (аннотация, конспект);  

- использование графиков, диаграмм, схем для представления информации;  

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

- уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (от-

вет-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проект-

ную работу одноклассника, доклад. 

 

Содержание учебного курса 
«Родной русский язык» 

 

5 класс (17 ч)  

Раздел 1. Язык и культура (3 ч).  
Роль родного языка жизни человека. Бережное отношение к родному языку как одно из не-

обходимых качеств современного культурного человека.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Раздел 2. Культура речи (6 часов).  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Правила речевого этикета: нормы и традиции.  

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы об-

ращения к незнакомому человеку.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч).  
Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи 

Текст как единица языка и речи.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.  

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

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

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  

6 класс (17 ч)  

Раздел 1. Язык и культура (3 ч)  
Краткая история русского литературного языка. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы.  

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фра-

зеологизмов.  

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

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ уста-

релые и профессиональные).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы, ан-

тонимы, омонимы и их использование в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки в речи.  



 

 

Варианты грамматической нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 

и справочниках.  

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – 

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

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности 

(8 ч).  
Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты разных сти-

лей речи.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение.  

Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного 

ответа).  

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

ответа).  

Структура устного ответа. Компьютерная презентация. Основные средства и правила со-

здания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

Описание состояния человека.  

7 класс (17 ч)  

Раздел 1. Язык и культура (3 час)  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества.  

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. Архаизмы.  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи.  

Раздел 2. Культура речи (6 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы уда-

рения в действительных и страдательных причастиях‚ деепричастиях‚ наречиях. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы. Типичные ре-

чевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи в употреблении глаголов, причастий, деепричастий 

и наречий.  

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы.  

Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз.  

Невербальный (несловесный) этикет общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности 

(8ч).  
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного об-

щения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.  

Текст как единица языка и речи. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказатель-

ство, объяснение.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Пра-

вила поведения в споре.  

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

структурные особенности.  

Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

Комплексный анализ текста (3ч)  

8 класс (17 ч)  

Раздел 1. Язык и культура (2 ч)  



 

 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова  

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, 

собственно русские слова.  

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

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

Раздел 2. Культура речи (4 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных в словах иностранного 

происхождения.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология 

и точность речи. Нормы употребления терминов в научном, публицистическом, художе-

ственном и разговорном стилях речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования.  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшин-

ство  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возник-

шие в СМИ.  

Речевая агрессия. Способы противостояния речевой агрессии.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности 

(11 ч).  
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргу-

ментации.  

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении.  

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

казательств .Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Самохарактеристи-

ка, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследова-

тельской) деятельности.  

Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу.  

9 класс (17 ч)  

Раздел 1. Язык и культура (2 ч)  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Русская языко-

вая картина мира. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произве-

дений публицистического стиля, рекламных текстов. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление об активных про-

цессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Рост сло-

варного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (4 ч) 

Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного рус-

ского литературного языка. Типичные ошибки в устной и письменной речи. Качества хо-

рошей речи: точность, уместность, выразительность, коммуникативная целесообразность. 

Анализ устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия нормам русского 

литературного языка (редактирование текста). 



 

 

Условия успешной коммуникации. Русский речевой этикет. Этические нормы, пра-

вила этикета. Обращение в русском речевом этикете. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения 

в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку.  

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

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности. Формы общения. Контактное и дистантное общение. 

Слушание как компонент эффективного речевого общения. Коммуникативная стратегия и 

тактики диалогового общения. Интервью как жанр диалогового общения. 

Текст как единица языка и речи 

Текст в лингвокультурологическом аспекте. Анализ текста. Работа над текстом как 

основа овладения письменной речью. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, 

план. Использование графиков, таблиц, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Публицистический стиль. Статья. Очерк. Проблемный очерк. Репортаж. Текст ре-

кламного объявления. Языковые и структурные особенности жанров. 

 

Тематическое планирование по предмету «Родной русский язык»  

для основной программы 

 

5 класс (17 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Язык и культура 3  

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 8 

Итого: 17 

6 класс (17 часов) 

1 Язык и культура 3 

2 Культура речи 6 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 8 

Итого: 17 

7 класс (17 часов) 

1 Язык и культура 3 

2 Культура речи 6 

2 Речь. Речевая деятельность. Текст 8 

Итого: 17 

8 класс (17 часов) 

1 Язык и культура 2 

2 Культура речи 4 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 11 

Итого: 17 

 9 класс (17 часов)  

1 Язык и культура 2 

2 Культура речи 4 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 11 

Итого: 17 

 

Родная (русская) литература 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родная литература (русская)» 

К личностным результатам освоения учебного предмета «Родная литература (рус-

ская)» относятся следующие результаты:  

– российская гражданская идентичность, формируемая через понимание родной ли-

тературы как одной из культурных ценностей народа;  

– воспитание и развитие нравственных ценностей личности (патриотизма, любви к 

малой родине, уважительного отношения к культурному наследию и культуре Русского Се-

вера);  

– развитие потребности в самовыражении и самореализации обучающихся и созда-

ние условий для этого в процессе изучения литературы Севера;  

– формирование эстетического вкуса и развитие умения эстетически воспринимать 

произведения литературы Севера;  

– развитие умения использовать для решения познавательных задач различные ис-

точники информации (в том числе региональные);  

– развитие умения понимать русское слово в его эстетической функции;  

– развитие умения осмысленно читать и адекватно воспринимать литературное про-

изведение.  

К метапредметным результатам освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» относятся следующие результаты:  

– развитие умения оценивать и определять сферу своих литературных интересов на 

основе изучения литературы Севера;  

– развитие умения самостоятельно организовывать собственную интеллектуальную 

и творческую деятельность на основе изучения литературы Севера;  

– развитие умения понимать проблему, тему, идею текста, устанавливать причинно-

следственные связи в процессе чтения и анализа произведений литературы Севера;  

– развитие умения работать с различными источниками информации: находить её, 

анализировать, использовать в процессе самостоятельного чтения произведений;  

– развитие умения выдвигать гипотезы и проверять их по ходу чтения и анализа ли-

тературного произведения, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции;  

– развитие умения использовать в самостоятельной деятельности полученную ин-

формацию.  

К предметным результатам освоения учебного предмета «Родная литература (рус-

ская)» относятся следующие результаты:  

– осознание значимости чтения и изучения родной литературы/ литературы Севера 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении (в 

том числе региональной литературы) как средстве познания мира и себя в этом мире;  

– восприятие родной литературы / литературы Севера как одной из культурных цен-

ностей, отражающей в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян;  



 

 

– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения произведений родной лите-

ратуры / литературы Севера;  

– воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мне-

ние и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, со-

здавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участ-

вовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

– развитие способности понимать литературные художественные произведения, во-

площающие этнокультурные традиции Русского Севера;  

– овладение процедурами смыслового анализа текста на основе понимания принци-

пиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т. п., развитие умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

изучаемом литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.  

  

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская) 

Из русского фольклора 

Русский Север – сокровищница фольклора. Собирание фольклора Архангельской 

области на протяжении XIX-XX вв. (П.Н. Рыбников, А.Ф.Гильфердиенг, А.В. Марков и др.) 

Северные сказители. 

Пословицы, поговорки, частушки. 

Былины (Онежские былины). 

Исторические песни. 

Баллады. 

Духовные стихи. 

Сказки (северные варианты народных сказок, ненецкие сказки). 

Из древнерусской литературы. 

Протопоп Аввакум на Севере. Литературная и публицистическая деятельность Ав-

вакума в период «пустозёрского сидения».  

Из литературы XVIII в. 

Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова. Природные и социально-

исторические условия формирования личности М.В. Ломоносова.  

А.Н. Радищев на Севере. Брат Моисей Николаевич и старшие сыновья А.Н. Радище-

ва в Архангельске.  

Из литературы XIX-XX вв. 



 

 

М.Д. Кривополенова. Сказки. «Горшеня», «Лихо мыть», «Дурень», «Сказка про 

старуху и бычка» и др. Былина «Вавило и скоморохи». 

С.Г. Писахов. «Не любо – не слушай», «Как поп работницу нанимал», «Морожены 

песни», «Северное сияние» и др. Близость сказок Писахова к народным сказкам. Язык ска-

зок Писахова. Художественное своеобразие. 

Б.В. Шергин. «Миша Ласкин». «Детство в Архангельске». «Поклон сына отцу». 

«Сказки о Шише». Фольклорная основа сказок Шергина, особенности языка и стиля. Ска-

зание «Об Авдотье-рязаночке», «Для увеселения», «Триумф» и др. 

А.С. Грин. Жизнь и творчество. «Алые паруса», «Таинственный лес», «Сто верст по 

реке». Мастерство писателя в описании северной природы.  

М.М. Пришвин и Север. Путешествие Пришвина по Северу. «Северная книга» пи-

сателя. 

Е.С. Коковин. Краткий очерк жизни и творчества. «Детство в Соломбале». 

Ф.А. Абрамов. Жизнь творчество. «Трава-мурава», «Из рассказов Олены Данилов-

ны», «Несмышленыши», «Про Василия Ивановича», «Собачья гордость», «Потомок Джи-

ма». Повести «Безотцовщина», «Пелагея и Алька» и др. 

А. Яшин. Краткие биографические сведения. А. Яшин в Архангельске. «Песня без 

слов», «Про березку», «Босиком по земле». Север в творчестве Яшина. 

Ю.П.Казаков. Краткие биографические сведения. Ю. Казаков и Север. «Никишки-

ны тайны», «Тэдди», «Арктур – гончий пес». 

Н. М. Рубцов. Краткий очерк жизни и творчества. «Первый снег», «Сапоги мои – 

скрип да скрип», «Тихая моя родина», «Звезда полей», «В горнице», «До конца» и др. сти-

хотворения по выбору учащихся и учителя. 

О. А. Фокина. Краткий очерк жизни и творчества. Традиции песенной народной ли-

рики в творчестве О. Фокиной. Фольклорные образы и мотивы в стихах. «Речка Содонга»,  

«Весеннее», «Я хожу сюда неспроста» и др. 

Писатели в Архангельске в годы Великой Отечественной войны. 

К. Симонов. «Сын артиллериста» 

С. Орлов. «Его зарыли в шар земной…» 

5 класс (17 ч) 

Русский Север – сокровищница фольклора. 

Северные варианты русских народных сказок. «Три царства – медное, серебря-

ное, золотое», «Соль», «Смерть петушка». 

Для самостоятельного чтения – сборник «Архангельские сказки» 

Малые формы фольклора 

Северные поговорки, пословицы, частушки, загадки. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообра-

зие тем. Прямой и переносный смысл. 

Северная сказочница, песенница М.Д. Кривополенова.Слово о М.Д. Кривополе-

новой. Сказки «Череп-терем», «горшочек лихо мыть», Небылицы», «Вавила и скоморохи». 

С.Г. Писахов. 



 

 

Сказки «Не любо – не слушай», «Как поп работницу нанимал», «Морожены песни», 

«Северное сияние» и др. Жизнь и творчество. Близость сказок Писахова к народным сказ-

кам. Оригинальность сюжетов. Особенность языка и стиля. 

Б.В. Шергин. 

Жизнь и творчество. «Сказки о Шише». «Шиш московский» - скоморошья эпопея о 

проказах над богатыми и сильными» (Б. Шергин). Фольклорная основа сказок. Художе-

ственное своеобразие сказок. 

Ф.А. Абрамов. 

Детские годы писателя. Из рассказов Олены Даниловны: «Про Василия Ивановича», 

«Несмышленыши». 

Человек и природа в рассказах, ответственность человека за судьбу «тех, кого он 

приручил». 

Ю.П.Казаков. 

Краткие биографические сведения. Ю. Казаков и Север.  

«Никишкины тайны». 

Отношение автора к герою и природе Севера. 

К.М.Симонов. 

«Сын артиллериста». 

История создания, жизненный материал и художественный сюжет. Смысл названия 

баллады. 

6 класс (17 ч)  

Былины. 

«Вольга и Микула Селяновивич» (2 варианта). 

«Илья Муромец и Соловей Разбойник» 

Жизнь и записи былин на Севере. Северные сказители и собиратели былин. 

Б.В. Шергин. 

«Детство в Архангельске», «Миша Ласкин». 

Отношение взрослых и детей в семье, основы нравственного воспитания. Тема 

дружбы и чести. 

М.М. Пришвин. 

Путешествия М.М. Пришвина по Северу. 

Из книги «За волшебным колобком»: главы «Волшебный колобок», «Море», «Кора-

бельная чаща» (фрагменты по выбору учителя и учащихся» 

Сказочное начало в книгах М.М. Пришвина. Проблема взаимоотношений человека и 

природы. 

Ф.А. Абрамов 

«Собачья гордость», «О чем плачут лошади». 

Отношение человека к братьям нашим меньшим, стыд и невольная вина за людскую 

неблагодарность. 

Н.М. Рубцов. 

Жизнь и творчество. 

«Родная деревня», «Тихая моя родина», «В осеннем лесу», «Сапоги мои скрип да 

скрип…» 

Нежная, грустная любовь поэта к родному Северу, к матери – России. 



 

 

7 класс (17 ч)  

Обрядовый фольклор. 

Произведения северного обрядового фольклора. Календарная обрядовая поэзия 

(Святки, масленица). Семейные обряды. Северная свадьба. 

Эстетическое назначение обрядового фольклора. 

Б.В.Шергин. 

«Для увеселения». Красота природы Севера и духовная и физическая красота его 

людей, язык произведений Б. Шергина. 

Е.С. Коковин. 

Жизнь и творчество писателя. «Детство в Соломбале» или «Вожак санитарной 

упряжки». (обзор. Чтение фрагментов) 

Ф.А. Абрамов 

«Безотцовщина». 

«Трава-мурава» - короткие рассказы. 

Трудная жизнь детей и взрослых, умение радоваться малому, красота души челове-

ка. 

Н.М. Рубцов 

«Звезда полей», «В горнице», «До конца» и др (по выбору учителя и учащихся). Раз-

мышления поэта о смысле жизни человека и судьбе страны. 

8 класс (17 ч)  

Северная лирическая песня. «Калина в саду», «говорил я своей любушке», «Мимо 

моего садику…» и др. по выбору учителя и учащихся. 

Особенности северной лирической песни. Выражение в них «горя и радости сердца». 

Песенный стих, параллелизм, особенности лексики, повторы. Северный расский народный 

хор. 

А.С. Грин. 

Слово о А.Грине. Детство, юность. Северная ссылка А.Грина. 

«Жизнь Гнора», «Охотник и петушок» из повести «Таинственный лес». «Алые пару-

са». Жанр, композиция, главные герои. 

В.А. Каверин. 

«Два капитана». 

Север в романе. Жизненный материал и художественный сюжет. Герои и их прото-

типы. 

Ф.А. Абрамов. 

«Жила-была семушка». 

Человек и природа. Жанр, композиция, особенности языка и стиля писателя. 

Суровая диалектика жизни природы, взросление живого существа, обретение опыта: 

тема Родины, исторической и генетической памяти. 

О.А. Фокина. 

«Родник», «Северная Двина», «Речка Содонга», «Зацвела ольха» и другие по выбору 

учителя и учащихся. 

Любовь к Северу, умение видеть подлинную красоту в обычном. Лирические фольк-

лорные приемы песенной народной лирики. 

9 класс (17 ч)  
Протопоп Аввакум на Севере. Литературная и публицистическая деятельность Ав-

вакума и других узников пустозёрской тюрьмы в период «пустозёрского сидения».  

Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова. Природные и социальные условия 

формирования личности М.В. Ломоносова. Особенности развития экономики и культуры 

Поморья.  

А.Н. Радищев на Севере. Брат Моисей Николаевич – архангельский Радищев. 

Старшие сыновья А.Н. Радищева в Архангельске.  



 

 

Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька». Жизнь северной деревни, образы Пела-

геи и Альки. Сложность и противоречивость характеров Пелагеи и Альки Амосовых. По-

весть «Деревянные кони». Василиса Мелентьевна – из «светоносных людей» (Ф.А. Абра-

мов). Рассказы по выбору учителя и обучающихся. Способы раскрытия характера. 

В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад» (главы по выбору учителя и обуча-

ющихся). Проблема сохранения народной культуры, северных традиций. Труд как первоос-

нова мастерства и искусства. А.И. Солженицын о книге В. Белова «Лад» (фрагмент из «Ли-

тературной коллекции» А.И. Солженицына). Жанровая природа произведения. Очерк как 

литературный жанр. Основные особенности очерка. Отличие очерка от других жанров ма-

лой формы (рассказа, новеллы и др.).  

К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» (главы по выбору учителя и 

обучающихся). Книга «Сказ о Беломорье» как «энциклопедия народной культуры» (Ф.А. 

Абрамов), «грандиозная картина поморской и крестьянской культуры Русского Севера» 

(Д.С. Лихачёв). Жизнь и традиции поморов. Словарь поморских речений. Жанровая приро-

да произведения. Сказ как литературный жанр / принцип повествования и образная природа 

названия литературного произведения.  

Из поэзии Севера XX века. А. Яшин. О.Фокина. Н. Рубцов. В. Ледков. Стихотворе-

ния и персоналии по выбору учителя и обучающихся. Краткий очерк жизни и творчества 

поэтов. Штрихи к портретам. Анализ лирического текста. Лирический герой. Значение и 

функции средств художественной выразительности.   

 

Тематическое планирование 

№ Тема Час. 

 5 класс  

1 Русский Север – сокровищница фольклора. 1 

2 Северные варианты русских народных сказок. 2 

3 Малые формы фольклора 2 

4 Северная сказочница, песенница М.Д. Кривополенова. 2 

5 С.Г. Писахов. 3 

6 Б.В. Шергин.  2 

7 Ф.А. Абрамов. 2 

8 Ю.П. Казаков. 2 

9 К.М. Симонов. 1 

 Итого: 17 

 6 класс  

1 Былины. 3 

2 Б.В. Шергин. 4 

3 М.М. Пришвин. 3 

4 Ф.А. Абрамов 4 

5 Н.М. Рубцов. 3 

 Итого: 17 

 7 класс  

1 Обрядовый фольклор. 4 

2 Б.В.Шергин. 3 

3 Е.С. Коковин. 3 

4 Ф.А. Абрамов 4 

5 Н.М. Рубцов 3 



 

 

 Итого: 17 

 8 класс  

1 Северная лирическая песня. 2 

2 А.С. Грин. 4 

3 В.А. Каверин. 4 

4 Ф.А. Абрамов. 5 

5 О.А. Фокина 2 

 Итого: 17 

 9 класс  

1 Протопоп Аввакум на Севере. 1 

2 Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова. 1 

3 А.Н. Радищев на Севере. 1 

4 Ф.А. Абрамов. 5 

5 В.И. Белов. 3 

6 К.П. Гемп. 3 

7 Из поэзии Севера XX века. 3 

 Итого:  17 

 

Иностранный язык ( немецкий) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

I. Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной куль-

туры, 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 до-

стигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение   таких   качеств,   как   воля, целеустремлённость, креативность, эмпа-

тия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствова-

ние приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чте-

нии, письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социо-

культурной, 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 пись-

менной 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. 

II. 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 человече-

ства;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному разви-

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

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов ми-

ра;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания.  

III. Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

• 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 изучае-

мого языка; 

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Для детей с ЗПР уметь делать краткие высказывания с опорой на лексические табли-

цы и уметь составлять диалоги по образцу. 

аудировании: 

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутен-

тичных 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 (описа-

ние/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные. 

Для детей с ЗПР понимать предложения с выученной лексикой на слух, пользуясь 

опорными таблицами. 

чтении: 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с понима-

нием основного содержания; 

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным понима-

нием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой до-

гадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, вы-

ражать своё мнение; 

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 



 

 

Для детей с ЗПР - уметь читать тексты со словарем, с целью извлечения 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. 

Для детей с ЗПР уметь писать письмо по образцу и выписывать информацию из тек-

ста. 

• 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; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); пра-

вильное 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, конвер-

сия); 

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-

ческих 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 формаль-

ного 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: рас-

пространённых 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 ми-

ровую 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, иг-

норирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдель-

ных 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 составле-

нии собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную рабо-

ту; 

- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и линг-

вострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

- 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 носите-

лями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в до-

ступных 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, тури-

стических 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). 

Основное содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 



 

 

обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художе-

ственные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, сти-

хотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

На данной ступени (в 5–9 классах) при прослушивании текстов используется пись-

менная речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого 

материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни 

и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 

2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном или 

нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информа-

цию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, включа-

ющих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опо-

рой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимо-

сти, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется даль-

нейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и бо-

лее разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5–7 класс) до 4–5 

реплик (8–9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с ис-

пользованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситу-

ацию. Объём монологического высказывания от 8–10 фраз (5–7 класс) до 10–12 фраз (8–9 

класс). 

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); с полным пониманием содержания (изучающее чте-

ние); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати-

ческие. 



 

 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, 

меню, проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные 

факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого язы-

ка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпо-

лагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения – до 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных 

текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основ-

ном на изученном языковом материале. Объём текста для чтения – до 250 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

         - писать  короткие поздравления с днём рождения и другими    праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 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, про-

сить о чём-либо). Объём личного письма – 100 слов, включая адрес; 

- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, по-

вествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. Объём: 140–160 слов. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информа-

ции, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной ин-

формации; 

- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, ин-

тернет-ресурсами на иностранном языке;  

- учебно-исследовательская работа, выполнение проектной деятельности: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интер-



 

 

претация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; 

- самостоятельная работа учащихся, связанная со способами рациональной организа-

ции своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению ино-

странного языка и культуры стран изучаемого языка. 

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 слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычными словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства  

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к но-

вому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) 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 Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (ar-

beitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);  

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mit-

antwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую):  

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);  

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 



 

 

Дальнейшее   расширение   объёма   значений   грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые предложения.  

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infini-

tiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt 

vor Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 

zu lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorf-

leben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Ma-

the ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, 

nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause 

kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, 

sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c относи-

тельными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interessie-

ren, suchen nach Informationen im Internet.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer 

zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию ин-

финитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаго-

лов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (ánfangen, beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen).  

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого ар-

тикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требу-

ющих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 



 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультур-

ное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями:  

• о значении немецкого языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сферы обслуживания); 

• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; 

• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения 

в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных ситуациях быто-

вой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

• представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Тематическое планирование 5 класс  

№ Тема Час. 

1.  Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? Неболь-

шой курс повторения  

6 

2.  Старый немецкий город. Что здесь есть?  6 

3.  В городе … кто здесь живет?  6 

4.  Улицы города. Какие они?  6 

5.  Где и как живут люди в городе?  7 

6.  Дома у Габи. Что мы здесь видим?  7 

7.  Как выглядит город Габи в различные времена года?  6 

8.  В городе большая уборка. Интересная идея! Не правда ли?  6 

9.  В городе снова гости.  7 

10.  Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник.  11 

Итого: 68 

 

 

Тематическое планирование 7 класс  

№ Тема Час. 

1.  Курс повторения.  После летних каникул. 5 

2.  Что мы называем нашей Родиной?  9 

3.  Лицо города – визитная карточка страны. 11 

4.  Жизнь в большом современном городе. Какие проблемы 

здесь есть?  

14 

5.  В деревне есть также много интересного. 12 

6.  Защита окружающей среды это актуальная проблема в 

наши дни. Или?  

10 

7.  В здоровом теле здоровый дух.  7 

Итого: 68 

 

Тематическое планирование 8 класс  

№ Тема Час. 



 

 

1.  Прекрасно было летом!  16 

2.  Но сейчас уже снова школа! 14 

3.  Мы готовимся к поездке по германии. 18 

4.  Путешествие по германии. 20 

Итого: 68 

 

Тематическое планирование 9 класс  

№ Тема Час. 

1.  Курс повторения. Каникулы, прощай!  5 

2.  Каникулы и книги. Они связаны друг с другом?  13 

3.  Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет?  14 

4.  Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с 

выбором профессии?  

15 

5.  Средства массовой информации. Действительно ли это 

четвертая власть?  

21 

Итого: 68 

 

Английский язык 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне основного общего 

образования: 

Изучение предметной области «Английский язык» должно обеспечить:  

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

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ-

цами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уров-

ня иноязычной компетентности; 

 2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; рас-

ширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лек-

сического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык»  

 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных си-

туаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Мо-

лодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее.  



 

 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столи-

цы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (нацио-

нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдаю-

щиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  
Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комби-

нированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс).  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоци-

онально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания 

— от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность моноло-

га — 1,5— 2 мин (9 класс).  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуни-кативной 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 уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания тек-

стов для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языко-

вых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпо-

лагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных ко-

ротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время зву-

чания текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-

жания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение).  

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 уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную 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 — 600—700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляет-

ся 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 осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных прие-

мов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов.  

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать по-

желания (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 чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результа-

ты проектной деятельности.  

 

Языковые знания и навыки  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лекси-

ко-грамматического материала.  

фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, рит-

ми-ко-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, харак-

терных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аф-

фиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, без-

личных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использо-

вания прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи пе-

речисленных грамматических явлений.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее упо-

требительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относитель-

ных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, сте-



 

 

пеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количе-ственных и порядковых 

числительных.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о наци-

онально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достоприме-

чательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произве-

дениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:  

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, из-

влечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа-

ции;  

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, сло-

варями, интернет-ресурсами, литературой;  

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разра-

ботка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопро-

сы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; вза-имодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности;  

 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  



 

 

Формируются и совершенствуются умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

Языковые средства  

Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усво-

енных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучае-

мого языка. \  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting);  

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); 

-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

• наречий -ly (usually);  

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

 

2) словосложение:  

• существительное + существительное (peacemaker);  

• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard);  

• местоимение + существительное (self-respect);  

 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play);  

• образование прилагательных от существительных (cold —cold winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грам-

матическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Ха-

рактеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с нескольки-

ми обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five o'clock. It's 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that's why, than, so.  



 

 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that.  

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) 

форме.  

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.  

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Pas-

sive; Past Perfect Passive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого.  

Причастия настоящего и прошедшего времени.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими назва-

ниями).  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с при-

частиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существи-

тельные в функции прилагательного (art gallery).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопре-

деленные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc).  

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательны-

ми (fast, high).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

 6 класс  

Глава (Unit) Тема Количество часов 

1 Две столицы 18 

2 Посещение Британии 7 



 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс. 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

 

Второй иностранный язык ( английский, немецкий) 

 

 

 

Математика 5-6 классы, алгебра, геометрия 7-9 классы 

3 Традиции, праздники, фестивали 7 

4 США: страна за океаном 12 

5 Любимые занятия 8 

6 Кто мы? 16 

Итог:  68 

 7 класс  

1 Школа и обучение 14 

2 Мировой язык 14 

3 Некоторые факты об англо-говорящем 

мире 

7 

4 Живые существа вокруг нас 13 

5 Основы экологии 8 

6 Здоровый образ жизни 8 

Итог:  68 

Глава (Unit) Тема Количество часов 

1 Спорт 18 

2 Театр 14 

3 Кино 20 

4 Весь мир их знает 16 

Итог:  68 

Глава (Unit) Тема Количество часов 

1 Средства массовой информации: ра-

дио, телевидение, интернет. 

18 

2 Периодическая печать: книги, журна-

лы, газеты. 

14 

3 Наука и техника 20 

4 Жизнь и проблемы подростков 16 

Итог:  68 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне основного общего 

образования: 

 

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

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 оперировать на базовом уровне 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, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выпол-

нении вычислений; 

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

нии 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 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны зна-

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние 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 (де-

лать прикидку)  

Наглядная геометрия 



 

 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома-

ная, 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 прямоугольни-

ков; 

 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 все-

мирной историей. 

 

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

ности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-

надлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, сло-

весного описания. 

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 чис-

ло, 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 вычисле-

ний, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

сел 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 ре-

шении 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 табли-

цах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти; 

 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 реше-

ние задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение 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, рассмат-

ривать 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, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учиты-

вать 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 фигу-

рах, 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 паралле-

лепипедов, 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 науч-

ных областей. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» (5-6 класс) 

В процессе изучения «Математики» обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся 

«получат возможность научиться». 

• Натуральные числа и нуль 

• Натуральный ряд чисел и его свойства 
• Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение нату-

ральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 

при решении задач.  

• Запись и чтение натуральных чисел 

• Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными еди-

ницами, чтение и запись натуральных чисел. 

• Округление натуральных чисел 

• Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

• Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
• Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, ма-

тематическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

• Действия с натуральными числами 

• Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахожде-

ние суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения 

и вычитания. 

• Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обрат-

ного действия. 

• Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифмети-

ческих действий. 

• Степень с натуральным показателем 
• Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выра-

жениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

• Числовые выражения 
• Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

• Деление с остатком 



 

 

• Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

• Свойства и признаки делимости 

• Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практи-

ческих задач с применением признаков делимости.  

• Разложение числа на простые множители 

• Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

• Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Ко-

личество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

• Алгебраические выражения 
• Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического вы-

ражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических дей-

ствий, преобразование алгебраических выражений.  

• Делители и кратные 
• Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий дели-

тель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахож-

дения наименьшего общего кратного. 

• Дроби 

• Обыкновенные дроби 
• Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

• Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование сме-

шанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

• Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

• Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

• Арифметические действия со смешанными дробями.  

• Арифметические действия с дробными числами.  

• Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

• Десятичные дроби 
• Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкно-

венные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округ-

ление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

• Отношение двух чисел 

• Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

• Среднее арифметическое чисел 
• Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметическо-

го. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

• Проценты 

• Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, вы-

ражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

• Диаграммы 

• Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

• Рациональные числа 

• Положительные и отрицательные числа 



 

 

• Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль чис-

ла, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрица-

тельными числами. Множество целых чисел.  

• Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

• Решение текстовых задач 

• Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

• Задачи на все арифметические действия 
• Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чер-

тежей, других средств представления данных при решении задачи. 

• Задачи на движение, работу и покупки 
•  Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совмест-

ную работу. Применение дробей при решении задач.  

• Задачи на части, доли, проценты 

• Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на про-

центы и доли. Применение пропорций при решении задач. 

• Логические задачи 

• Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

• Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

• Наглядная геометрия 

• Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямо-

угольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изоб-

ражение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и по-

строение углов с помощью транспортира. 

• Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетча-

той бумаге. Равновеликие фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

• Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

• Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

• Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

• История математики 

• Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древ-

нем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

• Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

• Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Ре-

шето Эратосфена.  

• Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. По-

чему 
  1 1 1   

? 

• Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 



 

 

 

 

Тематическое планирование для основной программы 

 

№ п/п Тема 
Кол-во ча-

сов 

 5 класс 
 

1 Натуральные числа 16 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 23 

3 Умножение и деление натуральных чисел 25 

4 Обыкновенные дроби 15 

5 Десятичные дроби. 43 

 Повторение и систематизация учебного материала за курс 5 класса 14 

 Итого: 136 

 6 класс  

1 Повторение курса математики 5 класса 2 

2 Делимость натуральных чисел 15 

3 Обыкновенные дроби 32 

4 Отношения и пропорции 21 

5 Рациональные числа и действия над ними 55 

6 Повторение и систематизация учебного материала за курс 6 класса 11 

 Итого: 136 

 

 

Алгебра и геометрия 7-9 классы 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения учебного предмета «Алгебра» на уровне основного общего образо-

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

-Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность; 

-задавать множества перечислением их элементов; 

-находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

                                                           
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. 



 

 

-оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-

ство; 

-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, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квад-

ратный 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;  

-распознавать рациональные и иррациональные числа; 

-сравнивать 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 учеб-

ных предметов. 

Тождественные преобразования 

-Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показа-

телем; 

-выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

-использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, раз-

ность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

-выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квад-

ратными 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, ко-

рень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравен-

ства; 

-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 учеб-

ных 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, проме-

жутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

-строить график линейной функции; 

-проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратич-

ной, обратной пропорциональности); 

-определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

-оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, 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 поло-

жительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

ных 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 вели-

чины, 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). 

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 всемир-

ной 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

-Оперировать2 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 (импли-

кации); 

-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, множе-

ство рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действи-

тельных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, дей-

ствительных 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 реше-

нии 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; 

                                                           
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

 

-записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

-Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

-выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычи-

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

-выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скоб-

ку, 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, приве-

дение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление ал-

гебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрица-

тельную 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 тождествен-

ных преобразований; 

-решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

-решать дробно-линейные уравнения; 

-решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

-решать уравнения вида 
nx 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, си-

стемы 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 дру-

гих учебных предметов; 

-выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления мате-

матической 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, спосо-

бы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество зна-

чений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

-строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функ-

ции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y 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 задан-

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

-исследовать функцию по ее графику; 

-находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квад-

ратичной 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 характери-

стикам; 

-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 реше-

ния несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

вия 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; 

-анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и измене-

ние их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при реше-

нии 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 нахож-

дение 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 изучен-

ных методов и обосновывать решение; 

-решать несложные задачи по математической статистике; 

-овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отлич-

ные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с уче-

том 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 Паска-

ля; 

-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. 

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. 

 

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 дей-

ствительности 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 продол-

жения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

-Свободно оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, элемент мно-

жества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, вклю-

чение, 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 выска-

зывания (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, це-

лое 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 интер-

претация 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 произ-

ведения 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, запи-

санные 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 прак-

тических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы срав-

нений; 

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

разных систем измерения;  

-составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

-Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

                                                           
3 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) по-

нятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплек-

са, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

 

-выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

-оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная за-

пись 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 квад-

ратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квад-

ратного трехчлена; 

-выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

-доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

-выполнять преобразования выражений, содержащих 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 коэффици-

енты которых записаны в стандартном виде; 

-выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

-выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравне-

ния размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

-Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и не-

равенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносиль-

ные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

-решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравне-

ния 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 алгебраиче-

ским и графическим методами; 

-владеть разными методами доказательства неравенств; 

-решать уравнения в целых числах; 

-изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их систе-

мами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учеб-

ных предметов; 

-выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных урав-

нений, 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, чет-

ность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, гори-

зонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при раз-

ных значениях показателя степени, y x ; 

-использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функ-

ций  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 ра-

венств 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 явлени-

ям, -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, ин-

терпретировать 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 размеще-

ния, треугольник Паскаля; 

-свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного со-

бытия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

-свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного со-

бытия, 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 про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

-оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 



 

 

-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 повышен-

ной 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 реше-

ния сложных задач разные модели текста задачи; 

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

вия 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, рассмат-

ривать 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 изме-

ненное преобразованное; 

-анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и измене-

ние их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при реше-

нии задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

-конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по ре-

ке; 

-исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматри-

вать разные системы отсчета; 

-решать разнообразные задачи «на части»; 

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

дение 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, использо-

вать 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 изучен-

ных методов и обосновывать решение; 

-решать несложные задачи по математической статистике; 

-овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных характе-

ристик, 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. 

История математики 

-Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными пред-

ставлениями 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. 

 

        Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объеди-

нено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная ма-

тематика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные 

темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами тео-

рии множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конеч-

ное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, ра-

венства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интер-

претация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от про-

тивного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации).  

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» (7-9 класс) 

 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональ-

ными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказа-

тельств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение ирра-

циональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 



 

 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо перемен-

ных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержа-

щих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разло-

жение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраиче-

ских дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вы-

читание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя 

под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Об-

ласть определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней ли-

нейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного урав-

нения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискрими-

нанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадрат-

ные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравне-

ний.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены пере-

менной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

. 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  



 

 

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости нера-

венств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения нера-

венства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. 

Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном по-

нятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных ре-

альных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чет-

ность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значе-

ния. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение гра-

фика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение пря-

мой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку 

и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, про-

межутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 

k
y

x


. Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные по-

следовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической про-

грессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи.  



 

 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотно-

шения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор ва-

риантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, гра-

фики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, из-

влечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические по-

казатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономер-

ности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятно-

сти элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными эле-

ментарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, ку-

биков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 

объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятно-

стей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Фор-

мула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных ве-

личин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона 

больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраиче-

ских уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Га-

луа. 



 

 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 

координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахмат-

ной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бер-

нулли, А.Н.Колмогоров. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История 

пятого постулата. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

Тематическое планирование для основной программы. (А.Г.Мерзляк) 

 

№ Раздел курса 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Повторение. 2 2 2 

2. 
Линейное уравнение с одной пере-

менной 

8   

3. Целые выражения 33   

4. Функции 9   

5. 
Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

11   

6. Рациональные выражения  28  

7. 
Квадратные корни. Действитель-

ные числа 

 15  

8. Квадратные уравнения  20  

9. Неравенства   15 

10. Квадратичная функция   23 

11. Элементы прикладной математики   12 

12. Числовые последовательности   13 

13. 
Повторение и систематиза-

ция  учебного материала 

5 3 3 

Итого 68 68 68 

 

 

Геометрия   

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана к учебнику «Геометрия 7 

класс», Погорелов А.В.  

Структура и содержание рабочей программы «Геометрия» 7-9 класс к УМК Погорелова 

А.В. соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандар-

тов и  основной образовательной программе основного общего образования МОУ «СОШ 

№2». 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения учебного предмета «Геометрия» на уровне основного общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

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 прямы-

ми, 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 из-

мерений длин и углов; 

-применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных мно-

гогранников 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 слу-

чаях, -применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

струментов. 

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 плоско-

сти. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-

тельного движения. 

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 всемир-

ной 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

Геометрические фигуры 

-Оперировать понятиями геометрических фигур;  

-извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах; 

-применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих не-

сколько шагов решения;  

-формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

-доказывать геометрические утверждения; 

-владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольни-

ков). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характе-

ра и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

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

раллельность 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 кото-

рых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фи-

гур (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 дей-

ствительности. 

Геометрические построения 

-Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цирку-

лем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 



 

 

-изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компью-

терных 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 построе-

ния 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 чис-

ло, -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 векто-

рами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в 

физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным ко-

ординатам, 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 науч-

ных 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 дей-

ствительности и произведениях искусства; 

-применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач. 

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

должения образования на углубленном уровне 

Геометрические фигуры 

-Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении ма-

тематических 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 неслож-

ных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

-исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию, представленную на чертежах; 



 

 

-решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм ре-

шения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополни-

тельные 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 полу-

ченные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

-Владеть понятием отношения как метапредметным; 

-свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треуголь-

ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треуголь-

ники; 

-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 объек-

тов 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 слож-

ных 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 

-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 доказа-

тельства 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 векто-

ра; 



 

 

-владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисле-

ние и доказательства; 

-выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометриче-

ских 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 пред-

ставлениями 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. 

 

        Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объеди-

нено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная ма-

тематика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные 

темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами тео-

рии множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, ко-

нечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств 

и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Ин-

терпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от про-

тивного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации).  

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» (7-9 класс) 

 

Геометрические фигуры 



 

 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигу-

ра».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свой-

ства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедрен-

ный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобед-

ренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольни-

ков, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количе-

ством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, ша-

ре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр 

к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы изме-

рения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстоя-

ний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с исполь-

зованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллело-

грамма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 



 

 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения цирку-

лем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений 

на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение 

куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. Ис-

тория пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 

Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

Тематическое планирование для основной программы. (А.Г.Мерзляк) 

 

№ Раздел курса 7 класс 8 класс 9 класс 

1.  
Простейшие геометрические фи-

гуры и их свойства. 
13 

  

2.  Треугольники. 18   

3.  
Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника. 
16 

  

4.  Окружность и круг. Геометриче- 16   



 

 

ские построения. 

5.  Четырехугольники 
 

22  

6.  Подобие треугольников 
 

16  

7.  
Решение прямоугольных тре-

угольников  

14  

8.  
Многоугольники. Площадь мно-

гоугольников  

10  

9.  Решение треугольников 
 

 16 

10.  Правильные многоугольники 
 

 8 

11.  
Декартовы координаты на плос-

кости  

 11 

12.  Векторы 
 

 12 

13.  Геометрические преобразования 
 

 13 

14.  Повторение курса геометрии 5 6 8 

Итого 68 68 68 

 

Информатика   

 

Планируемые результаты освоения учебного предметаиз примерной программы. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего об-

разования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, ин-

формационный 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 систе-

мах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранени-

ем, 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, устройствввода-вывода), характери-

стиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компью-

тера; 

 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 производ-

ные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оце-

нивать 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 спо-

собность 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 нату-

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; срав-

нивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоич-

ной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если извест-

ны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ре-

бра 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 информа-

ции, (графики, диаграммы). 

 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьюте-

ров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объек-

та/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 алгорит-

мов 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, графиче-

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

кретных 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 кон-

струкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последо-

вательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном язы-

ке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), 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; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управ-

ляет 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, уда-

лять, 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 исполь-

зованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (кру-

говой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк табли-

цы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логи-

ческих 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 (файло-

вые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих си-

стем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

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

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использо-

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данны-

ми 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 обеспе-

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в со-

временном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия 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 досто-

верности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 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. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика»(7-9 класс) 

 

Информация и информационные процессы  

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу 

восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от лично-

сти получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «свое-

временность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые систе-

мы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискрет-

ную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсаль-

ность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – информа-

ционный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, произ-

вольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения информации 

(байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 



 

 

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, пред-

ставление, обработка,  хранение и передача информации. Два типа обработки информации: 

обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с изменением 

формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, 

приёмник информации. Носители  информации. Сетевое хранение информации. Всемирная 

паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и несколь-

ким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современ-

ном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы ком-

пьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. 

Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Организация индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компью-

тера.  

Обработка графической информации  

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компью-

тера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотогра-

фии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс графических ре-

дакторов.  Форматы графических файлов. 

 

Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и за-

мена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка пере-

носов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое формати-

рование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объ-

ектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Примеча-

ния. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  



 

 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных ал-

фавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста. 

Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляю-

щие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические приемы 

записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

 

Математические основы информатики  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестна-

дцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логиче-

ское отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истин-

ности. 

 

Основы алгоритмизации  

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись ал-

горитма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление испол-

нителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план целенаправ-

ленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использо-

ванием промежуточных результатов. 

 

Начало программирования  

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. 

 

Моделирование и формализация  

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, форму-

ла, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, ли-

тературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при реше-

нии научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

 

Алгоритмизация и программирование  



 

 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

 

 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 

Коммуникативные технологии  
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телекон-

ференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, фай-

ловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

 

Тематическое планирование для основной программы 

№ Тема Час. 

7 класс 

1. Информация и информационные процессы 9 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 7 

3. Обработка графической информации 4 

4. Обработка текстовой информации 9 

5. Мультимедиа 5 

Итого: 34 

8 класс 

1. Математические основы информатики 13 

2. Основы алгоритмизации 10 

3. Начала программирования 11 

Итого: 34 

9 класс 

1. Моделирование и формализация 9 

2. Алгоритмизация и программирование 8 

3. Обработка числовой информации 6 

4. Коммуникационные технологии 11 

Итого: 34 

 

 

История России 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате изучения учебных предметов «История России», «Всеобщая история» на 

уровне основного общего образования: 



 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-

ния предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания со-

временного 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 обще-

ственных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать истори-

ческую информацию различных исторических и современных источников, рас-

крывая 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 стра-

ны и мира. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-

гических 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 памятни-

ках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древ-

них 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 исто-

рии; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских 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 па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах 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 отноше-

ний, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовав-

ших 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», «централизо-

ванное 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 па-

мятников 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 вре-

мени; 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, завое-

ваний, 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; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Ново-

го 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 всеоб-

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические си-

туации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (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 опи-

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

 

Содержание учебного предмета «История России»  

 

6 класс 

Введение   

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История Рос-

сии с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной исто-

рии IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской ис-

тории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, исторический 

источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины   

Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география рас-

селения и занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, памят-

ники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, новые 

занятия и формы объединения людей, признаки разложения первобытных отношений, ар-

хеологические находки на территории современной России. Земледельческие, скотоводче-

ские и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые се-

мьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, присваи-

вающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, языко-

вая семья. 

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топоними-

ка природно- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономи-

ка и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. 

Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование госу-

дарств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и государственного 

устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 



 

 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, 

иудаизм. 

Восточные славяне в древности 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. 

Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Соседи во-

сточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть 

временных лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. Хозяйство во-

сточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и 

залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв.   

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия склады-

вания русской государственности: природно-климатический фактор и политические про-

цессы в Европе в конце I  тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная 

торговая и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о 

первых русских князьях в «Повести временных лет». «Повесть временных лет» о призвании 

варягов. Проблема образования Древнерусского государства. Первые известия о Руси. По-

ход князя Олега на Киев, объединение северных и южных земель, перенос в Киев столицы 

государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», 

Русь. Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. По-

ходы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси международного договора. 

Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение 

нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами 

(945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление уроков и погостов, 

принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Бул-

гарию и Византию; расширение территории государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн 

Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора 

православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского 

общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению 

безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению грамотно-

сти. Создание новой системы управления государством, предпосылки обострения междо-

усобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Свято-

полк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Яро-

слав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, осно-

вание новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и про-

свещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусско-

го права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая 

Правда, кровная месть, вира, гривна. 



 

 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимиро-

вич. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками 

Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. 

Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни кня-

зя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Ру-

си на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд 

князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, 

Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. Князья, 

дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, 

бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы 

строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Ру-

си. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: 

жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление 

языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной церкви на Руси. 

Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский мо-

настырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, 

приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печер-

ский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие кни-

ги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней 

Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-историческое зна-

чение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», произведения Владимира 

Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины, 

летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Вла-

димир Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. 

Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые 

ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и 

фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-

прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 



 

 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, мо-

заика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.   

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — само-

стоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения един-

ства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние 

раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели Рус-

ской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный 

князь. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киев-

ский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-

политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. 

«Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав Все-

володович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-

экономического и политического развития юго-западных земель; формирование боярского 

землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава 

Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Ро-

манович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович Галиц-

кий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как перекрёсток 

важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности государственного устрой-

ства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его планировка и благо-

устройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники 

культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический источник 

о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник, ты-

сяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной деятельно-

сти населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, строи-

тельства новых городов, формирования боярского землевладения и усиления княжеской 

власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и 

Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление Владимиро-Суздальской 

земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памят-

ники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом   

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского вой-

ска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных 

русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Похо-

ды Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона рус-



 

 

ских городов. Летописи и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, 

политические и культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мсти-

слав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки 

и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным гра-

ницам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя 

Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгород-

ские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, 

Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой 

Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Ор-

ды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монголь-

ского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, 

ясак. Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. 

Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных историко-

политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. 

Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Яросла-

вич, Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Вклю-

чение русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и 

особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. 

Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в.   

 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной зе-

мель после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: населе-

ние, особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за великое 

княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности мос-

ковских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. Усиление Мос-

ковского княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные кресть-

яне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Алек-

сандр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 



 

 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., воз-

вышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских кня-

зей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии 

решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и обра-

зы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потом-

ков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит 

Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-

Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 
Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды 

во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством 

Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и 

участники борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты войны; её послед-

ствия для усиления власти великого князя московского и объединения Руси под властью 

Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, 

Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Ор-

да. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, 

Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях 

с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государ-

ства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, новая госу-

дарственная символика. Формирование аппарата управления единого государства. Приня-

тие общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке 

Угре. Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан 

Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 
Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения 

Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. 

Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского кня-

жества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерков-

ная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сер-

гий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 
Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосыл-

ки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры 

и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники ли-

тературы Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифания Премудро-

го. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий 

Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 



 

 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси 

(начало XIV  в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре собо-

ров и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного искус-

ства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Обобщающее повторение   

7 класс 

Введение   

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социаль-

ного и культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечествен-

ной истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

Раздел I.  Создание Московского царства   

Завершение объединения русских земель 

Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присо-

единение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской власти. 

Складывание системы управления единым государством. Формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество. Местное 

управление: наместники и волостели, система кормлений. Складывание сословной системы 

общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов. Крестьян-

ство. Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и рост цер-

ковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, 

местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, помещики, вот-

чина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и мона-

стырские крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления 

его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и 

международного статуса Московского государства. Московское восстание 1547 г. Избран-

ная рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие приказной системы. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного 

самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких полков и «Уло-

жение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губ-

ные старосты, городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское 

ополчение, стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. 

Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Рос-

сийского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление юж-

ных границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины по-

ражения России и его последствия для экономического и политического положения страны. 

Предпосылки и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России За-

падной Сибири. 

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 



 

 

Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. 

Шуйский. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Гроз-

ного в период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов 

и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало 

закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена ре-

форм. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. Возвышение бо-

ярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения 

крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-

Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление пози-

ций в Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные 

лета, закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, 

М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. 

Русская православная церковь в XVI в. 
Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. 

Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. 

Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

Русская культура в XVI в. 
Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литера-

туры XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курб-

ским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирова-

ния дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное строитель-

ство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский 

кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатро-

вый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). Развитие 

науки и техники в XVI в. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, ша-

тровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, 

Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

Раздел II. Смутное время   

В преддверии Смуты 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича 

Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Го-

дунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский со-

бор. Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. 

Романов. 

Лжедмитрий I 

Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Бо-

рисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 



 

 

Правление Василия Шуйского 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, 

цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. Бо-

лотников, И.  Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 

Лжедмитрий II. Вторжение 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая под-

держка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России 

Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. Ско-

пин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

Междуцарствие (1610—1613) 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные ор-

ганизаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, 

внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». 

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. 

Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III.  

Второе ополчение и освобождение Москвы 
Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный со-

став и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 

1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и преимуще-

ства кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на 

царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», 

Земский собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Рома-

нов. 

Раздел III.  Россия при первых Романовых (20 ч) 

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Шве-

цией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполи-

той. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней политики 

Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической жизни 

России в царствование Михаила Романова. Восстановление экономического потенциала 

страны. Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней России. Укрепление 

южных границ Московского государства в контексте отношений с Крымским ханством и 

Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги 

правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные день-

ги, соха, Поляновский мир, «Азовское сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 



 

 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: 

предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и дей-

ствия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Оконча-

тельное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регио-

ны, свободные от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное уло-

жение, тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в. 
Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как 

многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление само-

державия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание дея-

тельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление вое-

водской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание 

полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. Развитие 

внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского госу-

дарства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Бояр-

ская дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские 

старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземно-

го) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные кресть-

яне. 

Русская деревня в XVII в. 
Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйствен-

ных угодий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный 

промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского землевладения. 

Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, однодворцы. 

Присоединение Украины к России 

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы укра-

инского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 

января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 

1656—1658 гг. и её результаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, 

казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, Бе-

лоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 

Раскол в Русской православной церкви 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. 

Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской право-

славной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. 

Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соло-

вецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, старо-

обрядчество, раскол. 

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, 

Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 
Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой 

царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и 

последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казаче-



 

 

ство в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, 

отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение казаков. Степан 

Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670— 1671  гг.: цели и социальный 

состав участников, «прелестные письма», основные места сражений разинцев с правитель-

ственными войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные 

письма». Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин. 

Наследники Алексея Михайловича 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Нало-

говая реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена местни-

чества. События 1682 г. Основные понятия и термины: местничество, подворное налогооб-

ложение, cтрелецкий бунт, Вечный мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, 

Н.М. Зотов, И.А. Хованский. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Си-

бири и Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Даль-

него Востока, а также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский 

приказ (1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения, формирование многонацио-

нальной элиты. Русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Ти-

хому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки 

Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский 

приказ, Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, 

Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 
Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при Апте-

карском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. Обмирще-

ние культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского 

характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия 

Гизеля — первое учебное пособие по истории. Театр времён Алексея Михайловича как но-

вое явление культурной жизни царского двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, 

сказание, повесть, «вирши», газета, театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья 

Софро- ний и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Ги-

зель, Иоганн Грегори. 

Искусство XVII в. 
Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающие-

ся произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и 

новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в цер-

ковной и светской живописи XVII в.  

Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и 

особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-

прикладного искусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, «строга-

новская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 



 

 

Жизнь и быт различных сословий 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, со-

рочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы. 

Обобщающее повторение   

8 класс 

Введение   

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в эпоху 

Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты историче-

ского развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской культуры, 

науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и повышение эффектив-

ности управления в новых исторических условиях, формирование регулярной армии и во-

енного флота, решение важнейших задач в сфере внешней политики и национальной без-

опасности. Источники по российской истории XVIII в. 

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I   

Начало правления Петра I 

Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных по-

ходов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). Сподвиж-

ники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства российского 

флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и деятельность Петра во 

время пребывания в странах Западной Европы. Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и 

расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. 

Головин, Б.П.  Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Мен-

шиков. 

Начало Северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной 

войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и процесса со-

здания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 

1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная 

армия. Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. Подготов-

ка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под Полтавой и его 

историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского 

похода русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714—1720 гг., их 

значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспий-

ский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и историческое значение победы 

России в Северной войне. 

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. Левен-

гаупт, М.М.  Голицын. 

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, ор-

ганы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление централиза-

ции и бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной церкви в госу-

дарстве и обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения Синода. Нало-



 

 

говая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, подат-

ные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о единонаследии и 

Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. 

Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов, 

мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государ-

ства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Гос-

ударственные меры поощрения торговли и торгово-экономических связей: принципы мер-

кантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в 

исторической науке. 

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриарше-

ство, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, ревиз-

ская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, 

мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, мерканти-

лизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита 

Демидов. 

Народные движения в начале XVIII в. 
Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в со-

циально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как 

пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия Булави-

на: причины, социальный состав и требования восставших, ход восстания и причины его 

поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в народных движениях второй по-

ловины XVII — первой четверти XVIII в. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. 

Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. 

Долгорукий, П.И. Хованский. 

Преобразования в области культуры и быта 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зару-

бежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и спе-

циальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового ле-

тосчисления, гражданского шрифта и гражданс кой печати. Первая газета «Ведомости». Те-

атр, публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. Новые черты 

в искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М.  Матвеева. 

Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дво-

рянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развле-

чениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская 

академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, библиотека, 

музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. 

Матвеев, Б.К.  Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 
Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. 

Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о наследии пре-

стола и его последствия. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре. 

Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. 

Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 



 

 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов   

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаво-

ритизм. Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I. 

Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д. 

Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. 

Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры 

А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгору-

кий, И.А.  Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 

Правление Анны Иоанновны 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета мини-

стров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и 

политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение 

прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной окраине. Пере-

ход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Участие России в 

войне за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: причины, ход воен-

ных действий, итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, биронов-

щина. 

Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. 

Миних, А.П.  Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна Лео-

польдовна. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 гг. 

Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семи-

летней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с 

вступлением на престол Петра III. 

Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный конфликт. 

Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. Сал-

тыков, А.Б.  Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Дея-

тельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных 

налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в про-

мышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность императора. «Манифест 

о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные 

налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр 

III, Екатерина Алексеевна. 

Раздел III. Расцвет Российской империи   

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый абсолютизм. 

Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация церковного землевла-

дения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого 

абсолютизма в «Наказе» императрицы. Основные понятия и термины: просвещённый аб-

солютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», секуляризация. 



 

 

Основные персоналии: Екатерина II. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной 

политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дво-

рянских обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к купече-

ству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и го-

родском управлении. 

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское правле-

ние, Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-исправник, 

прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, гильдии, мещане, 

городовые обыватели, предводитель дворянства, городской голова, городская дума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 
Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности кре-

стьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. Отношения 

помещиков и крепостных во второй половине XVIII в. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, об-

рок, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 
Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии 

промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и вольнонаёмный 

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Начало из-

вестных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы 

и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры Рос-

сии во внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле 

(Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт 

и торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвин-

ская, Мариинская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, ас-

сигнация. Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Га-

релины, Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения 

самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. Антидворянский и анти-

крепостнический характер движения. Социальный состав участников. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры правительства по борьбе с 

Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пу-

гачёва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. Михель-

сон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направ-

ления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: при-

чины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и 

адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г.  Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков 

и др.). Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Яс-

ского мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. 



 

 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 
Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполи-

той вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи По-

сполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под пред-

водительством Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета России. Деятель-

ность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость североамерикан-

ских колоний. Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 

1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. Па-

нин, А.А.  Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Народы Российской империи в XVIII в. 
Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российского пра-

вительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украин-

ского гетманства. Включение представителей местной знати в состав господствующего со-

словия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и ве-

ротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация деятельности по при-

влечению иностранцев в Россию. Немецкие переселенцы. Положение русских в Российской 

империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, 

католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, иудаизм, языче-

ство, колонисты. 

Освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на ново-

присоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. Строитель-

ство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли 

и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии. Формирование 

кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казаче-

ство. Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Правление Павла I 

Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: воен-

ная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя полити-

ка Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе анти-

французской коалиции в 1798— 1799  гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суво-

рова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф.  Ушакова. Предпосылки недоволь-

ства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11 марта 

1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Пет-

ра Великого   

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института благо-

родных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей Про-

свещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. Высшее 

образование. Основание Московского университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домаш-



 

 

нее воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве. 

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский 

корпус, Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка, 

народные училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIII в. 
Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические откры-

тия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 

Америки. Российскоамериканская компания. Развитие медицины и здравоохранения. До-

стижения техники (А.К. Нартов, И.И.  Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской сло-

весности и развитие литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. Дашкова. 

Исследования в области отечественной истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская колле-

гия, Российско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. Лап-

тев, Д.Я.  Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чириков, И.И. 

Лепёхин, П.С. Паллас, С.Г.   Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. 

Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р.  Дашкова, В.Н. Татищев. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. До-

стижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. Ос-

новные персоналии: М.В. Ломоносов. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская 

журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в 

обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, А.Я. 

Поленов. 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия 

(А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. 

Державин. Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театраль-

ное искусство. Музыка. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия, 

Придворная певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонви-

зин, М.М.   Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А. 

Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И.  Фомин, Д.С. Бортнянский. 

 Русская художественная культура XVIII в.  

Архитектура. Скульптура. Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в Рос-

сии основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, класси-

цизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского искусства 

художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура XVIII 

в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» и её воплощение в российских го-

родах. Переход к классицизму. Классические архитектурные ансамбли Москвы и Петер-

бурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. Изобразительное искусство в Рос-

сии, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в сере-

дине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 



 

 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, 

Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. Козловский, 

Ф.И. Шубин, С.Ф.  Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий 

Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в 

быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 

Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, жабо, 

корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская усадьба, 

французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк. 

Обобщающее повторение   

9 класс 

Введение   

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—

1914 гг. Задачи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов 

модернизации. Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. 

Основные понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, исторические 

источники. 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.   

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как ос-

нова дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворян-

ской усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и 

крестьян: конфликты и сотрудничество. Основные понятия и термины: сословие, дворян-

ство, духовенство, купечество, мещанство, крестьянство, казачество, барщина, натураль-

ный и денежный оброк, усадьба, патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 
Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей 

промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного строитель-

ства. Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург 

и Москва в первой половине XIX в. Городское самоуправление. 

Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, город-

ское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Учре-

ждение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. 

М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Создание Государственного совета. 

Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. Результаты внутренней политики 

начала царствования Александра I. 

Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», кон-

ституционный проект, самодержавие, либерализм, Государственный совет, министерства. 

Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. 

Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в. 
Международное положение Российской империи и главные направления её внешней поли-

тики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-

иранской войны 1804— 1813  гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. Вой-

ны России с Францией (1805—1807). Причины сближения России и Франции. Тильзитский 

мир: условия, последствия континентальной блокады для российской экономики. Война 

России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер военных действий, условия мирного 

договора. Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления Великого 



 

 

княжества Финляндского в составе Российской империи. Война с Турцией (1806—1812) и 

Бухарестский мир. 

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор, Бу-

харестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, континентальная 

блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный договор. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 

Отечественная война 1812 г. 
Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотно-

шение военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап Отечественной 

войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, патриотический подъём в обществе, 

формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. Ку-

тузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в истории Отечественной 

войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального сражения. Военный совет в 

Филях и оставление русскими Москвы. Последствия пребывания французов в Москве для 

Великой армии и культурного наследия древней столицы России. Тарутинский марш-

манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром 

Великой армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные сражения в 

Европе и капитуляция Наполеона. Основные понятия и термины: Отечественная война, 

партизанское движение, народное ополчение, Бородинская битва, редуты. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Баг-

ратион, М.И.  Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным вопро-

сам и созданию системы коллективной безопасности. Территориальные приобретения Рос-

сийской империи и других стран-победительниц. Священный союз как международный 

проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуаци-

ей в Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политиче-

ской системы России. Крестьянский вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. 

Итоги правления Александра I. 

Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система коллективной 

безопасности, военные поселения, Уставная грамота. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные 

организации   — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание Се-

верного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности основате-

лей и руководителей революционных организаций. Сравнительная характеристика «Кон-

ституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам соци-

ально-политического и экономического переустройства России. Вопрос о престолонасле-

дии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины поражения восста-

ния. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские революционеры. Куль-

тура и этика декабристов. 

Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное 

общества,  

«Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная монар-

хия, республика, декабристы. 

Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. 

и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная 

Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. Бенкен-



 

 

дорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образова-

нии. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Цензура. 

Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье отделение, жандар-

мы, теория официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Кан-

крин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Ре-

форма государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Фор-

мирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либе-

рального реформаторства. 

Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, по-

чётные граждане, бюрократия. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 
Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и 

его влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и западничества; их 

представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического 

развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре 

и странам Западной Европы; об оценке исторической роли Петра I и его реформ; об основах 

российского общества и культуры; о роли и характере верховной власти; о способах пре-

творения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Православная церковь. Зарожде-

ние социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Ос-

новные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, утопический со-

циализм, старчество. 

Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, 

И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. Буташевич-

Петрашевский, митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в. 
Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, 

протестанты). Религии и народы Российской империи: нехристианские конфессии (иуда-

изм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Царство 

Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война 

(1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение Шамиля. 

Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно-

григорианская церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, ислам, 

имам, мюридизм, шариат. Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. 

и её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и рево-

люции в Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причи-

ны вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные события на 

театрах военных действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Се-

вастополя и его защитники. Причины поражения России и условия Парижского договора. 

Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и международное положение России, со-

стояние умов российского общества. 

Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный вопрос, Па-

рижский трактат. 

Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотле-

бен, В.А.  Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 



 

 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой по-

ловине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основ-

ные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век рус-

ской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении нацио-

нального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. Изобразительное 

искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. и их произве-

дения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной школы. Развитие науки 

и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, 

Ф.Ф.  Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. Деятельность 

Русского географического общества. Российская культура как часть европейской культуры. 

Основные понятия и термины: золотой век русской литературы, романтизм, сентимента-

лизм, реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. Ба-

ратынский,  

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. 

А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. 

М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. 

Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, 

И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. Головин, 

Г.И. Невельской, В.Я. Струве. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ   

Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. 

Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 фев-

раля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных сло-

ёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены крепостного права. 

Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское общество, 

временнообязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные платежи. 

Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. Милю-

тин. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 
Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного само-

управления. Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы и их 

влияние на состояние российской армии и общественные настроения. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. Рефор-

мы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Во-

прос о Конституции. 

Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы, присяжные за-

седатели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская повинность, 

правовое государство, гражданское общество. 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социаль-

ные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хо-

зяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские спо-

собы его решения. 



 

 

Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое хозяй-

ство, крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. Ос-

новные персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III 

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на россий-

ский престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конститу-

ции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной стабилизации. 

Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа образо-

вания. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. Изменения в судебной 

системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через государственное вме-

шательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Консервация аграр-

ных отношений. 

Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, Собственная Его Им-

ператорского  

Величества канцелярия, Третье отделение, жандармы, промышленный переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. Бен-

кендорф, Н.Х.  Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 
Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после по-

ражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы 

царствования Александра  II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра ино-

странных дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к Россий-

ской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на Балканах 

после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, основные театры 

военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский конгресс 1878  г. Ос-

новные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской империи в цар-

ствование Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. 

Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный дого-

вор, Берлинский конгресс. 

Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 
Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной 

школы и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся россий-

ские учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жан-

ры изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. 

Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся ком-

позиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие 

СанктПетербургской и Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, 

реальные училища, реализм, модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных 

выставок. 

Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сече-

нов,  

И.П.  Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. Попов, 

С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гонча-

ров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. 

И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.М. 

Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. Петипа. 

А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. 

М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. 

Чайковский, А.Г. Рубинштейн. 



 

 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы Рос-

сии и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержа-

вия: между учётом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. 

Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие нацио-

нальных культур и народов. 

Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 
Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение 

публичной сферы. Общественные организации и благотворительность. Студенческое дви-

жение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в 

народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение марксиз-

ма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, народничество, 

разночинцы, анархизм, революция, «хождение в народ», политический терроризм, марк-

сизм, социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП. 

Основные персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, 

С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, С.Л. 

Перовская, В.И.  Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, Александр II, К.П. Победоносцев, 

Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я.  Данилевский, К.Н. Леонтьев, Амвросий Оптинский, мит-

рополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 

Раздел III.  Кризис империи в начале ХХ в.   

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра финан-

сов и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение 

первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой экспортёр 

хлеба. Аграрный вопрос. 

Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный капитал, акцио-

нерные общества, монополии. 

Основные персоналии: С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. 

Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного 

строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение положения 

дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирование новых со-

циальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, социальные страты, буржу-

азия, фабрично-заводские рабочие, меценатство. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные направ-

ления внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная политика 

России. Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России и Китая в 

условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-японских противоречий. Русско-

японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. 

Портсмутский мирный договор. 



 

 

Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В. Ве-

рещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 
Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. Оп-

позиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве нака-

нуне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутрен-

них дел. 

Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. 

Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. 

Гапон. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 
«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту мини-

стра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних город-

ских слоёв, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября  

1905 г. 

Основные понятия и термины: «банкетная кампания», «Кровавое воскресенье», профсою-

зы, «булыгинская» дума, политическая стачка, Государственная дума. 

Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 
Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября — 

декабря 1905 г. 

Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, социал-

революционеры, большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. 

Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Муромцев, 

П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. Шмидт, 

Б.В. Савинков. 

Становление российского парламентаризма 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г. Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, кадеты, 

трудовики, «автономисты», третьеиюньский переворот. 

Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 

Общество и власть после революции 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. 

Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и ре-

зультаты реформ П.А.  Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность 

III и IV Государственных дум. Незавершённость преобразований и нарастание социальных 

противоречий. 

Основные понятия и термины: военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, 

прогрессисты. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней 

России. Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение 

международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в 

преддверии мировой катастрофы. 



 

 

Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. 

Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. Сазо-

нов. 

Серебряный век русской культуры 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких представителей 

(В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебря-

ного века: основные направления и представители. Новые направления в живописи. «Мир 

искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: тради-

ции и новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. За-

рождение российского кинематографа. 

Основные понятия и термины: Серебряный век русской культуры, символизм, акмеизм, 

футуризм, импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, мо-

дерн, кинематограф. 

Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Л. 

Франк,  

Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие. 

И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, А.А. Ах-

матова, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, 

М.И. Цветаева. 

М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, 

К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич. 

Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. 

А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, М.М. 

Фокин, А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. Станиславский, 

В.И. НемировичДанченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. Ханжонков. 

Просвещение и наука в начале XX в. 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным об-

ществом и народом. Открытия российских учёных. Основатели новых научных направле-

ний (В.И. Вернадский, К.Э.  Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитар-

ных наук. Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру. Основные персоналии: А.Л. Ша-

нявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. Бехте-

рев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А.  Мар-

ков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-

Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалев-

ский, Л.И. Петражицкий,  

П.И. Новгородцев. 

Обобщающее повторение   

Тематическое планирование 

№ Название блока Кол-во часов 

6 класс 

1 Введение  1   

2 Древние жители нашей Родины 5   

3 Русь в IX – XII веках 13   

4 Русские земли в середине XII – XIII начале века 6   

5 Русь между Востоком и Западом 6   

6 Русские земли в середине XIII – XV веке 8   

7 Обобщающее повторение  1   

 Итого: 40 

7 класс 

1 Введение  1   

2 Создание Московского царства 11   

3 Смутное время 7   



 

 

4 Россия при первых Романовых 20   

5 Обобщающее повторение  1   

 Итого: 40 

8 класс 

1 Введение  1   

2 Эпоха реформ Петра I 9   

3 Россия в эпоху дворцовых переворотов 7   

4 Расцвет Российской империи 12   

5 Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 10   

6 Обобщающее повторение  1   

 Итого: 40 

9 класс 

1 Введение  1   

2 Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 27   

3 Россия в эпоху реформ 16   

4 Кризис империи в начале ХХ в. 20   

5 Обобщающее повторение  2   

6 Резерв 2   

 Итого: 68 

 

Всеобщая история 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате изучения учебных предметов «История России», «Всеобщая история» 

на уровне основного общего образования: 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания со-

временного 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 обще-

ственных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать истори-

ческую информацию различных исторических и современных источников, рас-

крывая 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 стра-

ны 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 челове-

ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних циви-

лизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-

ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «за-

кон», «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 памятни-

ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус-

ства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

 (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлени-

ях 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 куль-

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

ношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневеково-

го человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков; 

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

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

трализованное государство» и др.); 



 

 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключа-

ются 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 вре-

мени 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 раз-

вития, 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 Рос-

сии и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культу-

ры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной 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 обще-

ственных 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, взаимо-

действий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать историче-

ские 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 по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исторически-

ми материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций ав-

тора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-

ключались 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. 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 5 – 9 класс 



 

 

5 класс. 

Вводный урок.   

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древ-

ние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счё-

та времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ   

Первобытные собиратели и охотники   

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие лю-

ди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства перво-

бытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготов-

ления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие че-

ловека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его осо-

бенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение про-

мысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение со-

обща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разум-

ный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения 

хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Пред-

ставление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы   

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производя-

щего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы ранне-

го земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Послед-

ствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управ-

ление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиоз-

ные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в об-

щине. 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 ско-

товодства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности). 

Счёт лет в истории   

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 

ориентировки в историческом времени. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК   

Тема 4. Древний Египет  Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местополо-

жение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Си-

стема орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение 

единого государства в Египте. Управление страной. 



 

 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого зем-

ледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вель-

можей. 

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. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жре-

цов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Иси-

де. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: му-

мия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внут-

реннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фара-

онов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изоб-

ражения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях ми-

ра: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Осо-

бенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение матери-

ала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса 

— древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных 

знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный 

календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое ка-

менное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Не-

ограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клят-

ва умершего). 

Западная Азия в древности   

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникнове-

ния 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. Об-

ласть знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. Науч-

ные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II 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: ростовщик. 

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: Библ, Сидон, Тир. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах. 



 

 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организа-

ция жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврей-

ских племён. 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 войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское 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 ис-

пользования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирий-

ское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирий-

ское 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. Археологиче-

ские свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 

державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Ва-

вилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 

Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персид-

ской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Цар-

ская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Сто-

лица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности   

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древно-

сти. 

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 пересе-

ление душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения бо-

гам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных вои-

нов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возник-

новение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, при-

рода и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель 

— уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китай-

ские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоева-

тельные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская 

стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследни-

ков 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. 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ   

Древнейшая Греция  Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни гре-

ков. Отсутствие полноводных рек.Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, 

Пилос, Афины. Критское царство в разрезе 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 Мино-

тавр, Дедал и Икар. 



 

 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура велика-

нов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и ис-

следования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 

война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных пле-

мён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок 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 сиренами. Воз-

вращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персе-

фоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием   

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 Атти-

ки. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садо-

водство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. 

Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное поло-

жение 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 большин-

ства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление 

Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о по-

эте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для коло-

нии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колы-

бель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней Рос-

сии. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — го-

род, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атле-

ты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Вос-

питательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза пора-

бощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафон-

ской 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 воен-

ного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фер-

мопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Сала-

минской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Пла-

теях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии   



 

 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 

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 Афи-

ны. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чер-

но-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жиз-

ни 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 при-

роде человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся пале-

стры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Со-

фокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспита-

тельная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vb. 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 вы-

борных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Македонские завоевания в IVв. до н.э.   

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междо-

усобные 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. Плу-

тарх 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 го-

рода 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. Возвраще-

ние в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складыва-

ние пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонско-

го: 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. Гре-

ческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Ев-

клид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Восто-

ка и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

ДРЕВНИЙ РИМ   

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией   



 

 

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 — пер-

вый 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 выби-

раемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установле-

ние 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 Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья   

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Запад-

ном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторже-

ние 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 Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганни-

бала. 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 рим-

лян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Гражданские войны в Риме   

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 земледель-

цев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Ти-

берий 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 по-

беда восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Похо-

ды армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспо-

коенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром ар-

мии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. За-

воевание 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. Еди-

новластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и прав-



 

 

ление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт 

Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Римская империя в первые века нашей эры   

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, их занятия, образ жизни и верования. 

Дороги Римской империи. 

Рим 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. Пре-

следования 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 христи-

анства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором при-

шествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Хри-

стиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Воен-

ные 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 — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 

на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повсе-

дневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи   

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за император-

скую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть им-

ператора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в по-

ложении 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 госу-

дарства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство ле-

гионеров-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 перестала существовать. 

Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Гре-

ции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отли-

чие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад наро-

дов древности в мировую культуру. 

6 класс 

Вводный урок.  Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 



 

 

Становление средневековой Европы   

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование вар-

варских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аралий Авгу-

стин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. 

Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. 

Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Ев-

ропе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Культура Западной Европы в ранее средневековье 

Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий.Византия и арабский мир. Византийская импе-

рия: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.  

Образование славянских государств. 

Арабы в VI-XI веках   

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Культура стран Халифата. 

Феодалы и крестьяне   

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и свет-

ская.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни 

и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные по-

винности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе   

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Католическая церковь. Крестовые походы   

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.  

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов.  

Образование централизованных государств   

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Гене-

ральные штаты во Франции.  

Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия воль-

ностей. Парламент.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв.  

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк.  

Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание 

Уота Тайлера. 

Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV 

вв. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Славянские государства и Византия в XI – XV вв.  Гуситское движение в Чехии. 

Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в XI – XV веках   

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Ры-

царская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопеча-

тания в Европе. Научные открытия и изобретения. 

Культурное наследие Византии. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века   



 

 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Созда-

ние государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Особенности средневековой культуры народов 

Востока. Архитектура и поэзия.   

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории человече-

ства».   

7 класс 

Вводный урок. (1 ч) Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа и мир в начале Нового времени.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политиче-

ские, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Герма-

нии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре-

формационного движения. Религиозные войны. 

Первые революции Нового времени.   
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение рево-

люции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между евро-

пейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XVII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.  

Международные отношения в XVII-XVIII вв.   
Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Традиционные общества Востока.  Страны Востока в XVI—XVII вв. Держава Вели-

ких Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Ки-

тая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. 

Токугава. 

8 класс 

Вводный урок   

Эпоха Просвещения. Время преобразований.   
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просве-

тителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах чело-

века и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескье: 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 существую-

щим 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. 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. 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. Хо-

гарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии.   

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 промышлен-

ного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина 

англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. По-

явление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие пра-

вила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения про-

теста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки.   

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Север-

ной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление ко-

лониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические ор-

ганизации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

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. Устрой-

ство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просве-

щения 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. Великая французская революция.  

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ 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 ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирова-

ния. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учреди-

тельному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национально-

го и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная ре-

волюция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституциона-

листы у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Пер-

вые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский 



 

 

клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Ор-

ганизация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, 

Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. 

Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря ре-

волюции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

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: воена-

чальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 

1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия 

в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Повседневная жизнь.   

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпи-

демии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого че-

ловека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. До-

моведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культур-

ной жизни общества. 

Традиционные общества Востока.   
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивили-

зациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Во-

стока - путь самосовершенствования. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Им-

перия Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Фран-

ции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

9 класс 

Вводный урок.   

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секу-

ляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили худо-

жественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Строительство новой Европы.   
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое раз-

витие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы 

и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических те-

чений и партий; возникновение марксизма. 

Европа: время реформ и колониальных захватов.   

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Вто-

рой империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 



 

 

война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской импе-

рии; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Две Америки.   
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический ка-

питализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транс-

порта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социаль-

ных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического дви-

жения. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступ-

лений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимо-

сти.   

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: рас-

пад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобра-

зования эпохи Мэйдзи. 

Народы Африки в Новое время. 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные от-

ношения. Выступления против колонизаторов. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.   

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточ-

ный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры ин-

дустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Итоговая контрольная  работа   

 

Тематическое планирование 

 

№ Название блока Кол-во ча-

сов 

5 класс 

1 Введение  1 

 Жизнь первобытных людей.  

2 Первобытные собиратели и охотники. 4 

3 Первобытные земледельцы и скотоводы. 2 

4 Счет лет в истории. 2 

 Древний Восток.  

5 Древний Египет. 8 

6 Западная Азия в древности. 7 

7 Индия и Китай в древности. 6 

 Древняя Греция.  

8 Древнейшая Греция. 5 

9 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 



 

 

10 Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии. 5 

11 Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 

 Древний Рим.  

12 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 3 

13 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 3 

14 Гражданские войны в Риме. 4 

15 Римская империя в первые века нашей эры. 4 

16 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 2 

 Итоговое повторение 1 

 Итого: 68 

6 класс 

1 Введение  1  

2 Становление средневековой Европы 4 

3 Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 2 

4 Арабы в VI-XI веках. 1 

5 Феодалы и крестьяне. 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

7 Католическая церковь. Крестовые походы. 2 

8 Образование централизованных государств. 6 

9 Славянские государства и Византия в XI – XV вв. 2 

10 Культура Западной Европы в XI – XV веках. 3 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 

 Итоговое повторение 1 

 Итого: 28 

7 класс 

1 Введение  1  

2 Европа и мир в начале Нового времени. 15 

3 Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях). 

6 

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 5 

6 Итоговое повторение  1  

 Итого: 28 

8 класс 

1 Введение  1  

2 Рождение нового мира 9 

3 Европа в век Просвещения 6 

4 Эпоха революций 5 

5 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 6 

8 Итоговое повторение  1 

 Итого: 28 

9 класс 

1 Введение  1  

2 Начало индустриальной эпохи 8 

3 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 10  

4 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 4 

5 Страны Европы и США во второй половине XIX – начале ХХв. 8 

6 Итоговое повторение  1 

7 Резерв 2  

 Итого: 34 

 

 



 

 

Обществознание 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристи-

ки его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах по-

казывать 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; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы 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 характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и пове-

дения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соот-

несения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про-

явления 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 по-

ведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение 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 со-

временных 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 ос-

новные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

 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 разреше-

ния;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной по-

литике 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 приме-

рами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных приме-

рах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении 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, га-

рантированные 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; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опреде-

лять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную 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 мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведе-

ния, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способа-

ми и средствами. 

 

 



 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове-

дение 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 эко-

номических 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 адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отра-

жающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской дея-

тельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики 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 рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

6 класс 

Тема 1.  Человек в социальном измерении  

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. Спо-

собности человека. 



 

 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как од-

ной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и фор-

мированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка 

близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. 

 Тема 2. Человек среди людей  

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Виды межличност-

ных отношений. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы фор-

мальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства об-

щения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разре-

шение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

 Тема 3. Нравственные основы жизни  

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодей-

ствие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовер-

шеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридиче-

ской ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обще-

стве. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность под-

готовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязатель-

ная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершенно-

летних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

  

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители, производители. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессиональ-

ного успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества 

труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность тру-

да. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как про-

изводить. Выручка и прибыль производителя. 



 

 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции де-

нег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы ра-

ционального ведения домашнего хозяйства. 

  

Тема 3. Человек и природа  

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

  

8 класс 

Тема 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенден-

ции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

  

Тема 2. Сфера духовной культуры  

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведе-

ние. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы си-

стемы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учено-

го. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

  

Тема 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разреше-

ния. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Поло-

возрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошло-

му, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и много-

конфессиональном обществе. 



 

 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

  

Тема 4. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономиче-

ские цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые граж-

данами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. Эко-

номические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражда-

нам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработи-

цы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешне-

торговая политика. 

9 класс 

Тема 1. Политика  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского обще-

ства в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выбо-

ров в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движении в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе.  

  

Тема 2. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Норма-

тивно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие право-

отношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несо-

вершеннолетних.  

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридиче-

ской ответственности. Презумпция невиновности. 



 

 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 

Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работ-

ника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности ро-

дителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды админи-

стративных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления.  Пределы допу-

стимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в усло-

виях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название блока Кол-во часов 

6 класс 

1 Введение  1   

2 Человек в социальном измерении 12   

3 Человек среди людей 10   

4 Нравственные основы жизни 9   

5 Резерв 2   

 Итого: 34 

7 класс 

1 Введение  1   

2 Регулирование поведения людей в обществе 11   

3 Человек в экономических отношениях 13   

4 Человек и природа 7   

5 Резерв 2   

 Итого: 34 

8 класс 

1 Введение  1   

2 Личность и общество 5   

3 Сфера духовной культуры 8   

4 Социальная сфера 5   

5 Экономика 14   

 Итого: 34 

9 класс 



 

 

1 Введение  1   

2 Политика 8   

3 Право 23   

4 Резерв 2   

 Итого: 34 

 

География 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне основного 

общего образования: 

Выпускник научится: 

 ·выбирать источники географической информации (картографические, статисти-
ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам; 

 ·ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): нахо-
дить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и ко-
личественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим ис-
точникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географи-
ческую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-
ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и прак-
тико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-
ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географи-
ческих зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 
анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географи-
ческих 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, осно-
ванных 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 взаимосвя-
зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяс-
нения их свойств, условий протекания и различий; 

 ·оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-
роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 ·различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-
цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 
регионов и стран; 



 

 

 ·использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-
фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 

 ·описывать по карте положение и взаиморасположение географических объек-
тов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-
роды 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 государ-
ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча-
стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для ре-
шения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-
роды России и ее отдельных регионов; 

 ·оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-
дельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-
ных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-
ных 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 яв-
ления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен-
ности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-
возрастной 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 повсе-
дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль-
ных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-
нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размеще-
ния отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональ-
ной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих 
на 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, ис-
пользовать 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 терри-
тории 

 ·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 со-
хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде; 

 ·приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении со-
циально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практическо-
го использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 ·воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-
ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 ·составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и зако-
номерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 ·сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-
бальных изменений климата; 

 ·оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 

 ·объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-
торий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 ·оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-
сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономиче-
скими 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 резуль-
тате изменения их компонентов; 

 ·наносить на контурные карты основные формы рельефа; 



 

 

 ·давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 ·показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много-
летней мерзлоты; 

 ·выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изме-
нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече-
ского капитала; 

 ·оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 ·объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио-
нов России 

 ·выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-
ции 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 эко-
номике; 

 ·объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 

 ·оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-
сии. 

 

Содержание учебного предмета «География. Введение в географию» (5 класс) 

 

Тема 1. Наука география  

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических зна-

ний.  

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

Тема 2. Земля и её изображение  

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Геогра-

фическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические 

снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Практические работы:  

1. Составление плана кабинета географии. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий  

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неиз-

вестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. 

Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрута путешествия финикийцев, обозначе-

ние географических объектов. 

2. Составление описания путешествия Марко Поло по ключевым словам. 

3. Обозначение на контурной карте маршрута путешествия Васко да Гама, обозна-

чение географических объектов. 

4. Обозначение на контурной карте маршрута путешествия Ф. Магелана, обозначе-

ние географических объектов. 



 

 

5. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей 

на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля  

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения во-

ды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового 

океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте океаны, моря, заливы. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств Евразии.  

3.  Составление таблицы «Особенности живой природы Африки». 

4.  Обозначение на контурной карте рельефа материка Северная Америка. 

5. Обозначение на контурной карте рек и озер Южной Америки 

6. Составление перечня научно-исследовательских антарктических станций России. 

Тема 5. Природа Земли  

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Практические работы 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

 

Содержание учебного предмета «География. Физическая география» (6 класс) 

 

Тема 1. Земля как планета  

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, 

их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система гео-

графических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла по по-

верхности Земли. Тепловые пояса. 

Практическая работа 

1. Определение по карте географических координат различных географических объ-

ектов  

2. На контурной карте цветом выделить пояса освещенности 

Тема 2. Географическая карта  

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержа-

нию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. 

Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относи-

тельная высота. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической деятельно-

сти человека. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте 

2. Определение сторон горизонта на карте и с помощью компаса. 

3. Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; 

составление простейшего плана местности, характеристики карты. 

Контрольная работа №1 

Тема 3. Литосфера  

Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, земная кора, литосфера. Земная 

кора — верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изу-

чения земных недр. Горные породы и минералы, слагающие земную кору: магматические, 

осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. 

Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Зем-

летрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различия по 

высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность теку-



 

 

чих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Ми-

рового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей. 

2. Нанести на контурную карту действующие вулканы и зоны землетрясений. 

3. Определение и объяснение изменений состояния земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека 

4. Р.С. Определение и объяснение изменений состояния земной коры под воздей-

ствием хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воз-

духа. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимо-

сти от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его воз-

никновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, при-

чины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависи-

мость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адапта-

ция человека к климатическим условиям. 

Практические работы: 

1. Анализировать изменения показателей элементов погоды с помощью приборов. Построе-

ние графика температуры. 

2. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

изменением высоты.  

3. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера  

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды су-

ши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, усло-

вия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водо-

раздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя 

мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. Определение глубин морей и океа-

нов. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. Опреде-

ление основных элементов речной системы одной из крупных рек мира. 

Тема 6. Биосфера  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и рас-

тительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природ-

ных зонах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 

Красная книга МСОП. 

Практическая работа: 

Привести примеры роли отдельных групп организмов в биологическом круговороте. 

Р.С. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности.  

 

 

Тема 7. Почва и географическая оболочка  

Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования почв раз-

ных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 



 

 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 

высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окру-

жающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Практические работы: 

1. Характеристика компонентов природы на примере одной из природных зон.  

2. Р.С.Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности чело-

века на примере своей местности. 

 

Содержание учебного предмета «География. Материки и океаны» (7 класс) 

 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем  

 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь  

Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканиче-

ские, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый пе-

риод. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и 

теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферны-

ми плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса 

и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Практическая работа:  

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата  

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздуш-

ные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климати-

ческих поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факто-

ры: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, разме-

ры материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

Практические работы:  

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по кли-

матической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна  

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового 

океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу плане-

ты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Практические работы:  

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных 

форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм  

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные 

и антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, ритмич-

ность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных 

порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о вы-

сотной поясности.  

Практическая работа:  

1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  

2. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 



 

 

Тема 5. Человек – хозяин планеты  

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хо-

зяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческо-

го общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная 

«Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное 

наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. 

География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современ-

ного мира.  

Практическая работа:  

1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населе-

ния разных регионов и стран мира. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля  

 

Тема 1. Африка — материк коротких теней  

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и 

его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. По-

лезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая 

пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танга-

ньика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Араб-

ский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на 

юг в градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полез-

ных ископаемых.  

Тема 2. Австралия — маленький великан  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый малень-

кий материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолиро-

ванность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские 

мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изме-

нение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Глав-

ные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный 

тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Практическая работа:  

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце  

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный мате-

рик планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основ-

ные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня пого-

ды». Антарктические научные станции. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес  

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. Ис-

тория открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 

Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый 

влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транс-

портные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  



 

 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Практические работы:  

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа.  

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец  

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полез-

ные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие Амери-

канские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство расти-

тельного и животного мира. Формирование населения материка. Современное население.  

Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы:  

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия  – музей природы  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Раз-

нообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Насе-

ление и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человече-

ской цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. 

Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельно-

сти и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и куль-

турного наследия. 

Практические работы:  

1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели.  

3. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам ат-

ласа и другим источникам географической информации. 

Тема 7. Взаимоотношения природы и человека  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяй-

ственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их 

охране. Центры происхождения культурных растений. 

Практическая работа:  

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастро-

фических явлений природного характера. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «География. Физическая география России» (8 класс) 

 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации  

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифро-

вые источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

Практические работы:  



 

 

1. Определение на основе  иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

Тема 2. Россия на карте мира  

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государ-

ственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природ-

ные условия и ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и 

зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Практические работы:  

1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России  

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. Географи-

ческие исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии 

в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них,  которые названы в честь русских первопро-

ходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф  

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая кар-

та. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы 

и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних 

сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ис-

копаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использо-

вания. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные при-

родные явления.  

Практическая работа:  

1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением по-

лезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России  

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы кли-

матов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, со-

провождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и анти-

циклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность 

и загрязнение атмосферы.  

Практические работы:  

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических по-

казателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической кар-

те. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России  



 

 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер 

и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное зна-

чение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влия-

ние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 

оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия 

ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, свя-

занные с водой.  

Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России  

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 

их  свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного ис-

пользования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Практические работы:  

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почво-

образования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России  

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресур-

сы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Практические работы:  

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонен-

тов природы. 

Тема 9. Природные зоны России  

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, ле-

состепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Практическая работы:  

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление 

прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной 

природной зоне.  

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России  

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископае-

мые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печор-

ский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и их бла-

гоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. 

Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная 



 

 

зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — послед-

ствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического по-

ложения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяй-

ственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кав-

каза. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и расти-

тельный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормо-

вые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положе-

ние Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур 

и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел 

крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазонос-

ный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного 

шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная забо-

лоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая ха-

рактеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, 

болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древ-

няя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Пре-

обладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, ал-

мазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое коли-

чество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Ени-

сей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидро-

энергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и свет-

лохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхо-

янского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рель-

еф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой 

и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение мно-

голетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в 

начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная пояс-

ность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника терри-

тории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 

побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность реч-

ной 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. Заповедники Даль-

него Востока. 

Практические работы:  

Составление описания природного района по плану. 

Тема 11.  Природа и человек  



 

 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприят-

ные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изме-

нение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Практические работы:  

Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на ос-

нове сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности человека. 

 

 

Содержание учебного предмета «География. Население и хозяйство России» (9 класс) 

 

Тема 1.  Введение  

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяй-

ственный комплекс. 

Тема 2.  Россия на карте  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России 

в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: 

огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 

стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-

географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и поли-

тико-географического положения страны. Административно-территориальное деление Рос-

сии и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные 

и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-

географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровне-

вость. Специализация хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специ-

ализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и 

зоны. Сетка экономических районов России. 

Практическая работа: 

1. Подписать пограничные государства и их столицы. 

2.Подписать названия морей, омывающих Россию. 

Тема 3.  Природа и человек  

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природ-

ным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с 

уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. 

Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. 

Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные 

ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяй-

ственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. 

Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и 

перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимо-

действие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транс-

порта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. 

Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Тема 4.  Население России  

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность 

населения России и причины, ее определяющие. Переписи населения. Естественное движе-

ние населения (рождаемость, смертность, естественный прирост). Современный демогра-

фический кризис в России, его причины и последствия. Особенности и причины внешних и 

внутренних миграций населения. Современные проблемы вынужденных переселенцев и 

беженцев. 



 

 

Национальный состав населения России. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. География рели-

гий. 

Географические особенности размещения населения: их связь с природными зонами, 

историей заселения и современными миграциями. Зоны расселения. 

Городское и сельское население. Особенности урбанизации в России. Концентрация 

населения в крупнейших городах и обострение в них социально-экономических и экологи-

ческих проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. 

Сельская местность. Географические особенности Расселения сельского населения. 

Современные социальные проблемы села. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население, их роль в развитии и разме-

щении хозяйства. 

Неравномерность их распределения по территории страны. Изменения структуры 

занятости населения. Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определя-

ющие. Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая соци-

ально-экономическая проблема. 

Практические работы: 

1. В контурной карте разными цветами показать основные направления миграций:  

     а) до 1917 года; 

    б) в советский период. 

2. Нанесение на контурную карту городов-миллионеров, объяснение особенностей 

их размещения на территории страны.  Выделение на карте главной полосы расселения. 

Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий страны. 

3. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и особен-

ностей их размещения, сопоставление с административно-территориальным делением РФ. 

4. Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли занятых в 

отдельных сферах хозяйства. 

Контрольная работа № 1 «Население России» 

Тема 5.  Отрасли хозяйства России  

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнерге-

тика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каска-

ды ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации произ-

водства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения 

отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных от-

раслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленно-

сти. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размеще-

ния. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, дерево-

обработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные 

комплексы. 



 

 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растение-

водства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация 

сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорож-

ный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов. Оцен-

ка возможностей освоения месторождений и использования топливных полезных ископае-

мых в хозяйстве. 

2. Показать на контурной карте условными знаками размещение различных типов 

электростанций.  

3. На контурной карте показать условными знаками размещение предприятий чер-

ной и цветной металлургии (алюминия, меди, и др.). 

4. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемко-

го машиностроения по картам. 

5. Используя данные различных источников и СМИ дать оценку лесных ресурсов 

Архангельской области. Обозначить на контурной карте крупные центры химико – лесного 

комплекса Архангельской области. 

6. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических карт. Определение по картам основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

7. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе 

карт). Нанести условными знаками крупные речные и морские порты. 

Контрольная работа № 2 «Отрасли хозяйства России» 

Тема 6.  Природно-хозяйственная характеристика России  

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Се-

вер — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — ос-

нова хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Практическая работа: 

На контурной карте: 

1. Обвести границу Европейского Севера, подписать названия национальных обра-

зований, их столиц и центров областей. 

2.Определение по картам географического положения своего региона. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Рос-

сией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — 

главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машино-

строение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункци-

ональный центр района. Калининградская область — самая западная территория России.  

Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специ-

фика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и админи-

стративный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 

развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Круп-

нейший центр автомобилестроения страны. 

Практическая работа: 

Сравнение географического положения и планировки двух мегаполисов: Москвы и 

Санкт-Петербурга. 



 

 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для 

развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомо-

бильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский 

каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Практическая работа: 

Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности Евро-

пейского Юга и Поволжья. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйствен-

ной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 

Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машино-

строения.  

Практическая работа: 

Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути реше-

ния экологических проблем. 

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и камен-

ного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия 

Кузбасса.  

Практическая работа: 

Изучение и оценка природных условий Западно –Сибирского района для жизни и быта че-

ловека. 

2.Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 

района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС 

— крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоем-

ких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от разви-

той части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, ал-

мазов. 

Практические работы: 

1. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня сформи-

рованности каждого из них (Восточная экономическая зона). 

2. Сравнительная характеристика Западного и Восточного макрорегионов. 

Тема 7. Место России в мировой экономике 

История развития хозяйства России и её современного состояния: хозяйство России 

до ХХ в., Россия в ХХ – ХХI вв., перспективы развития России. 

Практическая работа: 

Рассчитать ресурсообеспеченность страны по некоторым видам природных ресур-

сов. 

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

«География. Введение в географию» 

 



 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Наука география (2 часа) 

1 Что такое география 1 

2 Методы географических исследований 1 

Земля и ее изображение (6 часов) 

3 От плоской Земли к земному шару 1 

4 Форма, размеры и движения Земли 1 

5 Глобус и карта 2 

6 Ориентирование на месности 2 

История географических открытий (14 часов) 

7 По следам путешественников каменного века 1 

8 Путешественники древности 1 

9 Путешествия морских народов 1 

10 Первые европейцы на краю Азии 1 

11 Хождение за три моря 1 

12 Морской путь в Индию 1 

13 Открытие Америки 1 

14 Первое кругосветное плавание 1 

15 Открытие Южного полюса 1 

16 Поиски Южной земли продолжаются 1 

17 Русские путешественники 2 

18 Вокруг света с русским флагом 2 

Путешествие по планете Земля (10 часов) 

19 Мировой океан и его части 1 

20 Значение Мирового океана для природы и человека 2 

21 Путешествие по Европе 2 

22 Путешествие по Африке 1 

23 Путешествие по Северной Америке 1 

24 Путешествие по Южной Америке 1 

25 Путешествие по Австралии 1 

26 Путешествие по Антарктиде 1 

Природа Земли (2 часа) 

27 Что такое природа 1 

28 Оболочки Земли 1 
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Тематическое планирование 6 класс 

«География. Физическая география» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Тема 1. Земля как планета (6 часов) 

1 Земля и вселенная 1 

2 Система географических координат 1 

3 Времена года  



 

 

4 Пояса освещенности 1 

Тема 2. Географическая карта (6 часов) 

5 Географическая карта и ее масштаб 1 

6 Виды условных знаков. 2 

7 Ориентирование. Азимут 2 

8 Изображение рельефа на карте 1 

Тема 3. Литосфера (6 часов) 

9 Строение Земного шара 1 

10 Виды горных пород. 1 

11 Полезные ископаемые 1 

12 Движение земной коры 1 

13 Выветривание горных пород 1 

14 Рельеф суши и дна Мирового океана 1 

Тема 4.   «Атмосфера» (8 часов) 

15 Строение атмосферы 1 

16 Температура воздуха 2 

17 Атмосферное давление 1 

18 Движение воздуха 1 

19 Вода в атмосфере 1 

20 Погода 1 

21 Климат 1 

Тема 5.   «Гидросфера» (4 часа) 

22 Единство  гидросферы 1 

23 Воды суши: реки и озера 1 

24 Воды суши: подземные воды и природные льды 2 

Тема 6.   «Биосфера» (1 час) 

25 Р.С. Царства живой природы. Биосфера и охрана природы 1 

Тема 7 «Почва и географическая оболочка» (3 часа) 

26 Почва 1 

27 Природный комплекс 1 

28 Природные зоны 1 
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Тематическое планирование 7 класс 

«География. Материки и океаны» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

2 Геологическое время. Геохронологическая таблица 1 

3 Строение земной коры 1 

4 Литосферные плиты и современный рельеф 1 

5 Платформы и равнины 1 

6 Складчатые пояса и горы 2 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (3 часа) 

7 Пояса планеты 1 

8 Воздушные массы и климатические пояса 1 



 

 

9 Климатообразующие факторы 1 

Тема 3.  Мировой океан - синяя бездна (4 часа) 

10 Мировой океан него части 1 

11 Движение вод  Мирового океана 1 

12 Органический мир океана 1 

13 Особенности отдельных океанов 1 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

14 Географическая оболочка 1 

15 Зональность географической оболочки 1 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

16 Освоение Земли человеком 1 

17 Охрана природы. Р.С. Охрана природы Архангельской обла-

сти 

2 

18 Население Земли 1 

19 Страны мира 1 

Раздел 2. Материки планеты Земля 

Тема 6. Африка — материк коротких теней (8 часов) 

20 Географическое положение и история исследования Африки 1 

21 Геологическое строение и рельеф Африки 1 

22 Климат Африки 1 

23 Гидрография Африки 1 

24 Разнообразие природы Африки 1 

25 Население Африки 1 

26 Регионы Африки: Северная и Западная Африка 1 

27 Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Африка 1 

Тема 7. Австралия — маленький великан (6 часов) 

28 Географическое положение Австралии.  История открытия и 

исследования Австралии 

1 

29 Компоненты природы Австралии 1 

30 Особенности природы Австралии 1 

31 Австралийский Союз 2 

32 Океания 1 

Тема 8. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

33 Географическое положение и история исследования Антарк-

тиды 

1 

34 Особенности природы Антарктиды 1 

Тема 9. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

35 Географическое положение Южной Америки. История откры-

тия и исследования 

1 

36 Геологическое строение и рельеф Южной Америки 1 

37 Климат Южной Америки 1 

38 Гидрография Южной Америки 1 

39 Разнообразие природы Южной Америки 2 

40 Население Южной Америки 1 

41 Регионы Южной Америки 1 

Тема 10. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

42 Географическое положение Северной Америки. История от-

крытия и исследования 

1 

43 Геологическое строение и рельеф Северной Америки 1 

44 Климат Северной Америки 1 

45 Гидрография Северной Америки 1 
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Физическая география России» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации  

(4 часа) 

1 Карта и ее математическая основа. 1 

2 Топографическая карта.  2 

3 Космические и цифровые источники информации. 1 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

4 Географическое положение России. 2 

5 Природные условия и ресурсы 1 

6 Часовые пояса 2 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

7 Русские землепроходцы XI-XVII веков.                    1 

8 Географические открытия в России XVIII- XIX веков.   1 

9 Географические исследования в ХХ вв.  2 

10 Роль географии в современном мире 1 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (5 часов) 

11 Геологическое летоисчисление и геологическая карта 1 

12 Тектоническое строение. 1 

13 Общие черты рельефа России. 2 

14 Литосфера и человек 1 

Тема 5. Климат России (9 часов) 

15 Климатообразующие факторы 1 

16 Распределение тепла и влаги по территории России. 1 

17 Р.С. Климаты России. Климат Архангельской области. 1 

18 Воздушные массы и атмосферные фронты 2 

19 Атмосферные вихри 2 

20 Атмосфера и человек. 2 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

46 Разнообразие природы Северной Америки 2 

47 Население Северной Америки 1 

48 Регионы Северной Америки 1 

Тема 11. Евразия  – музей природы (10 часов) 

49 Географическое положение Евразии. История открытия и ис-

следования материка 

1 

50 Геологическое строение и рельеф  Евразии 1 

51 Климат Евразии 1 

52 Гидрография  Евразии 1 

53 Разнообразие природы  Евразии 2 

54 Население  Евразии 2 

55 Регионы Европы 1 

56 Регионы Азии: Юго – Западная, Восточная и Центральная 

Азия 

1 

57 Регионы Азии: Южная и Юго – Восточная Азия 1 

Тема 12. Взаимоотношения природы и человека (1 час) 

58 Природа и человек  

Итого 68 часов, в т.ч. 4 часа 



 

 

21 РС Моря, омывающие территорию России. Моря, омывающие 

Архангельскую область. 

1 

22 Характеристики реки 2 

23 РС Реки России. Реки Архангельской области. 2 

24 РС  Озера и болота. Озера области. 1 

25 Природные льды 1 

26 Великое оледенение 1 

27 Гидросфера и человек 2 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

28 Формирование и свойства почвы 1 

29 РС   Зональные типы почв. Почвы Архангельской области. 2 

Тема 8. Растительный и животный мир России (2 часа) 

30 РС  Растительный и животный мир России и Архангельской 

области. 

 

31 Ресурсы растительного и животного мира.  

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

32 Природные комплексы России 1 

33 РС Природные комплексы Арктики и Субарктики и Архан-

гельской области. 

1 

34 РС  Леса умеренного пояса. Леса Архангельской области 1 

35 Лесостепь, степь и полупустыня. Высотная поясность 1 

36 Природно-хозяйственные зоны. 2 

Тема 10. Крупные природные районы России (17 часов) 

37 Островная Арктика. 1 

38 Восточно-Европейская равнина 3 

39 Северный Кавказ 1 

40 Крым 1 

41 Уральские горы 2 

42 Западно Сибирская равнина 1 

43 Средняя Сибирь 1 

44 Северо-Восток Сибири 2 

45 Пояс гор Южной Сибири 2 

46 Дальний Восток 3 

Тема 11.  Природа и человек (1 часа) 

47 Природа и человек. 1 

Итого  68 часов, в т.ч. 2 часа резерв 

 

Тематическое планирование 9 класс 

«География. Население и хозяйство России» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Тема 1. Введение (1 час) 

1   

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

2 Экономико – и политико – географическое положение России. 

Р.С. ЭГП Архангельской области. 

1 

3 Формирование территории России. 1 

4 Административно – территориальное устройство России 1 



 

 

5 Районирование территории. 2 

Тема 3. Природа и человек (3 часа) 

6 Природные условия России 1 

7 Природные ресурсы России 1 

8 Хозяйственная деятельность и изменение природной среды 1 

Тема 4.  Население России (9 часов) 

9 Численность населения России 1 

10 Размещение населения. 

Р.С.  Размещение населения Архангельской области. 

1 

11 Миграции населения. 1 

12 Сельская форма расселения. 1 

13 Городская форма расселения. 

Р.С. Крупные города Архангельской области. 

2 

14 Этнический и религиозный состав населения. 1 

15 Трудовые ресурсы и рынок труда. 2 

Тема 5. Отрасли хозяйства России (23 часа) 

16 Национальная экономика. 1 

17 Факторы размещения производства 1 

18 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Нефтяная и газовая промышленность. 

1 

19 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Угольная промышленность. 

1 

20 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Электроэнергетика. 

Р.К. ТЭК Архангельской области. 

2 

21 Металлургический комплекс. Черная металлургия. 1 

22 Металлургический комплекс. Цветная металлургия. 1 

23 Машиностроительный комплекс. 1 

24 Машиностроительный комплекс. 

Р.К. Машиностроение Архангельской области. 

2 

25 Химическая промышленность 1 

26 Лесная промышленность 

Р.К. Лесная промышленность Архангельской области. 

2 

27 Агропромышленный комплекс (АПК). Растениеводство. 1 

28 Агропромышленный комплекс (АПК). 

Животноводство. 

1 

29 Зональная специализация сельского хозяйства. 

Р.К. Агропромышленный комплекс области 

2 

30 Пищевая и легкая промышленность. 1 

31 Транспортный комплекс 1 

32 Нематериальная сфера хозяйства.  

Р.К. Инфраструктурный комплекс области 

3 

Тема 6. Природно – хозяйственная характеристика России (21 час) 

33 Европейский Север. Общие сведения. 1 

34 Европейский Север. Население, природные ресурсы, хозяй-

ство. 

Р.К. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов 

своего региона. 

2 

35 Северо – Западный район.  

Общие сведения. 

1 

36 Северо – Западный район. Население, природные ресурсы, 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйство. 

37 Центральная Россия.  

Общие сведения. 

1 

38 Центральная Россия. Население, природные ресурсы. 1 

39 Центральная Россия.  

Хозяйство. 

1 

40 Европейский Юг. Общие сведения 1 

41 Европейский Юг. Население, природные ресурсы, хозяйство. 1 

42 Поволжье.  

Общие сведения. 

1 

43 Поволжье. Население, природные ресурсы, хозяйство. 1 

44 Урал.  

Общие сведения. 

1 

45 Урал. Население, природные ресурсы, хозяйство. 2 

46 Западная Сибирь. Общие сведения. 1 

47 Западная Сибирь. Население, природные ресурсы, хозяйство. 1 

48 Восточная Сибирь. Общие сведения. 1 

49 Восточная Сибирь. Население, природные ресурсы, хозяй-

ство. 

1 

50 Дальний Восток. Общие сведения. 1 

51 Дальний Восток. Население, природные ресурсы, хозяйство. 1 

Тема 8. Заключение (2 час) 

52 Место России в мировой экономике. 

Р.К. Место Архангельской области в экономике страны. 

2 

Итого 68 часов в т.ч. 4 часа резерв 



 

 

Основы духовно- нравственной культуры народов России 

 

 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию;  воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Содержание учебного предмета 

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  культу-

ры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Ис-

точники, 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  выра-

жения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  

Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сер-

гий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  

над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказ-

ках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христиан-

ство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  

разной  национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, кол-

хозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Се-

мья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  

симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  ми-

лосердии  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  хри-

стианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  



 

 

Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Право-

славный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Бого-

служебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Куль-

тура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое вре-

мя исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  

сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  испо-

ведующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  

и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  мо-

лельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история 

иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буд-

дизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддий-

ские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные га-

рантии  права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников ду-

ховной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хра-

нить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворитель-

ности 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 ду-

ховного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. 

Нравственные качества человека.   

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Введение 1   

1 В мире культуры 4   

2 Нравственные ценности 13   

3 Религия и культура  10  

4 Как сохранить духовные ценности  2  

5 Твой духовный мир 2   

6 Итоговое повторение 1 

7  Резерв 1   

 Итого: 34 

 

 

Биология 

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче-

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

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

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

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результа-

ты. 



 

 

Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностя-

ми, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значе-

ние; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной органи-

зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, 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 Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо-

рового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлени-

ях 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 расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак-

терий, 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; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; 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 биологиче-

ские 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 рас-

тений 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, анали-

зировать 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 гри-

бами, 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 объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое 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, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление 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 про-

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зре-

ния, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у челове-

ка, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

 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 биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 



 

 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной 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 утопа-

ющего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию 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 факто-

ров риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный 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 со-

стояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для со-

хранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопостав-

ления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо-

собленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты 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 биологиче-

ские 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 рас-

тений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера-

тов; 

 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 факто-

ров риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, 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 объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высо-

кой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генети-

ки, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

 

Содержание учебного предмета «Биология».5 класс.  

Бактерии. Грибы. Растения.  

Введение. 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бак-

терий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факто-

ры и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охра-

на. 

Лабораторные работы: 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение днев-

ника наблюдений. 

Экскурсии: 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов. 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее стро-

ение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступ-

ление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие 

«ткань». 

Демонстрации:  

Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных растений. 

Схемы и видеоматериалы о делении клетки. 



 

 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы: 

Рассматривание строения растения с помощью лупы. 

Приготовление и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль 

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпоч-

ные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль гри-

бов в природе и жизни человека. 

РС: Грибы Архангельской области. 

Лабораторные работы: 

Особенности строения мукора и дрожжей. 

Раздел 3. Царство Растения. 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая харак-

теристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосе-

менные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одно-

клеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

охрана водорослей. 

РС: Многообразие растительности  Арх. области. Водоросли. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

РС: Лишайники Архангельской области. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

РС: Многообразие растительности  Арх. области. Мхи. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голо-

семенных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

РС: Высшие споровые растения. Голосеменные. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветко-

вых в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация: 

 Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. 

Лабораторные работы: 

Строение зеленых водорослей.  

Строение мха (на местных видах).  

Строение спороносящего хвоща.  

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).  

Строение цветкового растения. 

Содержание учебного предмета «Биология».6 класс. 

Многообразие покрытосеменных растений. 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корне-

вых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 



 

 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение пло-

дов и семян. 

Демонстрации: 

Внешнее и внутреннее строения корня.  

Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле.  

Строение листа. Макро- и микростроение стебля.  

Различные виды соцветий.  

Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы: 

Строение семян двудольных и однодольных растений.  

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

Корневой чехлик и корневые волоски.  

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).  

Строение цветка. Различные виды соцветий.  

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений. 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испа-

рение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прораста-

ние семян.  

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение го-

лосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

 РС: Мхи. 

 РС: Высшие споровые растения. Голосеменные. 

Демонстрации: 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; пи-

тание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; погло-

щение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахма-

ла; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

Лабораторные и практические работы: 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Раздел 3. Классификация растений. 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с 

учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 

и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растение-

водства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация: 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяй-

ственных растений. 



 

 

Лабораторные и практические работы: 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Раздел 4. Природные сообщества. 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на рас-

тительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 РС: Экосистемы Архангельской области. 

 РС: Влияние деятельности человека на экосистемы Архангельской области. Охрана 

природы. 

Экскурсии: 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явле-

ниями в природных сообществах. 

Содержание учебного предмета «Биология».7 класс. 

Животные. 

Введение. 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура.  

Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.  

РС: Животный мир как составная часть природы Архангельской области. Представители 

фауны Архангельской  области. 

Раздел 1. Одноклеточные животные. 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колони-

альные организмы.  

Демонстрация: 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

Раздел 2. Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологиче-

ские особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрации: 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. 

 

 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

РС: Моллюски Архангельской области: прудовик, катушка, беззубка, жемчужница, сли-

зень. 

Лабораторные и практические работы: 



 

 

Изучение строения раковин моллюсков. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жиз-

ни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биоло-

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

РС: Многообразие насекомых Архангельской области. Редкие и охраняемые виды насеко-

мых. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения насекомого. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные.  

Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, 

образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

РС: Рыбы Архангельской области. Охрана и разведение рыб в Архангельской области. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезаю-

щие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исче-

зающие, редкие и охраняемые виды.  

РС: Разнообразие земноводных и пресмыкающихся в Архангельской области. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды.  

РС: Многообразие птиц. Редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды  

РС: Млекопитающие Архангельской области. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Демонстрация: 

Видеофильм. 

Раздел 3. Происхождение животных. Эволюция строения и функций органов и их си-

стем у животных. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеон-

тологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения жи-

вотных и разнообразие видов как результат эволюции.  

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности орга-

низма. 

Демонстрации: 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 



 

 

Движение животных различных систематических групп. 

Раздел 4. Биоценозы. 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населен-

ный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Вза-

имосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 

Раздел 5. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

РС:  Влияние деятельности человека на состояние экосистем Архангельской области. 

Охрана животных. 

Содержание учебного предмета «Биология».8 класс. 

Человек.  

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека. 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена.  

Их становление и методы исследования.  

РС: Факторы, определяющие здоровье северян. Экстремальность условий проживания на 

Севере. 

Раздел 2. Происхождение человека. 
Место человека в систематике. 

Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. 

Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация: 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма. 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов.  

Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Ор-

ганоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биоло-

гическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клет-

ки. Состояние физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпите-

лиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Си-

напс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма.  

Центральная и  периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуж-

дения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейро-

ны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация: 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы: 

Рассматривание микроскопического строения тканей организма человека. 

Мигательный рефлекс и условия его проявления и торможения. Коленный и 

надбровный рефлексы. 

Раздел 4. Опорно- двигательная система. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микрострое-

ние, типы костей. 



 

 

Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи.  

Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы- антагони-

сты и синергисты.  

Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Измене-

ние мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокраще-

ния. Динамическая и статическая работа.  

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение 

и исправление.  

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрации: 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение микроскопического строения кости.  

Работа основных мышц. Роль плечевого пояса в движениях руки.  

Влияние статистической и динамической работы на утомление мышц. 

Выявление плоскостопия. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма. 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодей-

ствие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свер-

тывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л.Пастер 

и И.Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Кле-

точный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной за-

щите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезней. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворот-

ки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет.  

Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус- фактор. Пере-

садка органов и тканей. 

РС: Особенности крови и иммунной системы северян. Необходимость двигательной ак-

тивности и закаливания в условиях Севера. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кро-

веносных и лимфатических сосудов. 

Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца.  

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов.  

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно- сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечени-

ях. 

Демонстрации: 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по ме-

тоду Короткова. Приемы остановки кровотечений.  

Лабораторные и практические работы: 

Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно- со-

судистой системы на дозированную нагрузку. 

РС: Наблюдение за состоянием своего организма. Измерение кровяного давления. 

Раздел 7. Дыхание. 



 

 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Ин-

фекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. 

Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная 

регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. Выявление и предупрежде-

ние болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких.  

Первая помощь утопающему, при удушении, заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация:  

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определе-

ния проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ем-

кости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы: 

Определение частоты дыхания.  

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

РС: Дыхательная система человека в условиях Севера. Полярная одышка как специфиче-

ская физиологическая реакция. 

Раздел 8. Пищеварение.  
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене. Значение пищеваре-

ния. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал,  пищевари-

тельные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительной системы. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилак-

тика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно- кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация: 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы: 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдение: определение положения слюнных желез, движение гортани при 

глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заме-

нимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины.  

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая емкость пищи.  

Лабораторные и практические работы: 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

РС:Особенности обмена веществ северян: преобладание белково- жирового обмена. 

РС: Определение норм рационального питания в условиях Севера. 

РС: Определение норм рационального питания в условиях Севера. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы.  

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в терморегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 



 

 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и ле-

чение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлажде-

нии организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах.  

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организ-

ма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация: 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения». 

Лабораторные и практические работы: 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.  

РС: Сохранение здоровья: закаливание, оздоровительная тренировка, рациональное пита-

ние, тепловой режим. Соблюдение здорового образа жизни. 

 

Раздел 11. Нервная система. 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг- центральная нервная система, нервы и нервные узлы- периферическая.  

Строение и функции спинного мозга.  

Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и моз-

жечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Ста-

рая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико- синтетическая и замы-

кательная функции коры больших полушарий головного мозга.  

Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 

нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация: 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы: 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи- тест, определяющий изменение тонус симпатическо-

го и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

РС: Гигиена физического и умственного труда школьника в условиях Севера. Необходи-

мость летнего отдыха. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств. 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция.  

Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную 

среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бино-

кулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Преду-

преждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения.  

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение.  

Органы равновесия, кожно - мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов.  

Демонстрация: 



 

 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы: 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а так же зри-

тельные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

РС: Нарушения функции органа зрения северян, их профилактика. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

Н.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловное и условное 

торможение. Закон взаимной индукции возбуждения- торможения. Учение А.А. Ухтомско-

го о доминанте. Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная дея-

тельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии 

сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь сознание, тру-

довая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процес-

сы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые дей-

ствия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышле-

ния. 

Демонстрация: 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюда-

тельность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы: 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа.  

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, про-

дольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система). 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимо-

действие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной 

системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен 

веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины са-

харного диабета. 

Демонстрация: 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитиечеловека. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества по-

лового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление за-

родыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля- Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные за-

болевания. Заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профи-



 

 

лактика. Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых кон-

тактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, обще-

ственный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу.  

Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация: 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

РС: Анализ и оценка влияния факторов риска на здоровье северян. Образ жизни, традиции 

северян и здоровье. 

Содержание учебного предмета «Биология».9 класс. 

Введение в общую биологию. 

Введение. Биология в системе наук. 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для пони-

мания научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Со-

временные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в де-

ятельности человека.  

Демонстрации:  

Портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Раздел 1. Молекулярный уровень. 

Уровни организации живой материи. Биополимеры, их особенности строения, функ-

ции, роли в живых организмах, примеры биополимеров. Углеводы. Белки. Липиды. Биоло-

гические катализаторы. АТФ. Витамины. Особенности строения клеток бактерий, грибов, 

животных и растений. Вирусы. 

Лабораторная работа: 

Расщепление пероксида водорода в клетках листа элодеи. 

Раздел 2. Клеточный уровень. 

 Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических иссле-

дований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяй-

ства.  

      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и ос-

новные органоиды. Их функции в клетке. Обмен веществ и превращения энергия в клетке. 

Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

космическая роль в биосфере.  

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Ге-

нетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения ве-

ществ, энергии в клетке. 

Демонстрации:  

Микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, иллюстриру-

ющие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; 

схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».  

Лабораторная работа: 

Рассматривание клеток бактерий, растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень. 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения организ-

мов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. Половое размножение. Мейоз, 

его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения. Понятие индивиду-

ального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Биогенетический 

закон. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 



 

 

особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям.  

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономер-

ности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследова-

ния наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моноги-

бридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное до-

минирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип.  

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Насле-

дование признаков, сцепленных с полом.  

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины 

и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их 

роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Фенотипическая или модификационная изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  

Демонстрации:  

Таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбриональ-

ного и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных 

животных; схемы митоза и мейоза. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромо-

сом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организ-

мов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений.  

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

Лабораторная работа: 

Выявление изменчивости организмов. 

Практические работы: 

Решение генетических задач на моногибридное скрещивание.    

Решение генетических задач на наследование признаков при неполном доминирова-

нии. 

Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом. 

РС: Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними  

(на примерах местных видов). 

РС: Сельскохозяйственные животные Архангельской области: холмогорская порода круп-

ного рогатого скота. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень. 

Вид. Критерии вида. Биологическая классификация. Видообразование. Понятие 

микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюцион-

ная единица. 

Лабораторная работа: 

Изучение морфологического критерия вида. 

Раздел 5. Экосистемный уровень. 
Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как 

наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к раз-

личным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных ви-

дов (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. 

РС:Агроклиматическая характеристика Архангельской области. 

РС: Основные экосистемы Архангельской области. 



 

 

РС: Типы взаимодействия популяций разных видов в экосистемах Европейского Севера. 

РС: Основные экосистемы Архангельской области, пищевые связи в них. 

РС: Агроэкосистемы Архангельской области. 

Раздел 6. Биосферный уровень. 
      Среды жизни. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основополож-

ник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков 

на живых организмы и экосистемы. 

      Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира.  

Демонстрации:  

 Таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и пре-

вращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.  

 Окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции 

картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

Экскурсия:  

История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое обнажение). 

Лабораторная работа: 

Оценка качества окружающей среды. 

РС: Выдающиеся биологические открытия В.П.Амалицкого на территории Архангельской 

области. 

РС: Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных по-

ступков на живые организмы и экосистемы. 

РС: Влияние деятельности человека на состояние экосистем Архангельской области 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

 

№ Тема, раздел. Час. 

5 класс 

11.  Введение. 6 

12.  Клеточное строение организмов. 10 

13.  Царство Бактерии. 2 

14.  Царство Грибы. 5 

15.  Царство Растения. 9+2 
Итого:  34 
6 класс  

1.  Строение и многообразие покрытосеменных растений. 14 

2.  Жизнь растений. 10 

3.  Классификация растений. 6 

4.  Природные сообщества. 3+1 
Итого:  34 

7 класс 
1. Введение. 1 
2. Многообразие животных. Одноклеточные животные. 2 
3. Многоклеточные животные. 22 
4. Происхождение животных. Эволюция строения и функций ор-

ганов и их систем у животных. 
6 

5. Биоценозы. 1 
6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 1+1 



 

 

Итого:  34 
8 класс  

1. Введение. 2 

2. Происхождение человека. 3 

3. Строение организма. 4 

4. Опорно-двигательная система. 7 

5. Внутренняя среда организма. 3 

6. Кровеносная и лимфатическая системы человека. 6 

7. Дыхание. 4 

8. Пищеварение. 6 

9. Обмен веществ и энергии. 3 

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 4 

11. Нервная система. 5 

12. Анализаторы. Органы чувств. 5 

13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 5 

14. Железы внутренней секреции (эндокринная система). 2 

15. Индивидуальное развитие организма. 6+3 

Итого:  68 

9 класс 

1. Введение. 3 

2. Молекулярный уровень. 10 

3. Клеточный уровень. 14 

4. Организменный уровень. 13 

5. Популяционно- видовой уровень. 8 

6. Экосистемный уровень. 6 

7. Биосферный уровень. 10+4 

Итого:  68 

 

 

Химия 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая ре-

акция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом-

но-молекулярной 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 неоргани-

ческих 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 не-

органических 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 эле-

мента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пре-

делах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения 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»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-

тролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восста-

новитель», «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 неметал-

лов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств га-

зообразных 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, олеино-

вая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органи-

ческих веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ 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 при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превраще-

ний 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 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава-

ния веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 



 

 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измере-

ние, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Хими-

ческие формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические урав-

нения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – еди-

ница количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физиче-

ские и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эф-

фект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – хи-

мический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Полу-

чение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водо-

рода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные ве-

щества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства во-

ды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенкла-

тура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства основа-

ний. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свой-

ства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система хи-

мических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энер-

гетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соеди-

нений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. 

Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристалли-

ческих решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физиче-

ских свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 



 

 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химиче-

ской реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различ-

ным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 

окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электро-

литическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реак-

ции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Мен-

делеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Со-

единения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и 

химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и 

ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства ме-

таллов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Ще-

лочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержа-

щие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кис-

лота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его послед-

ствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических эле-

ментов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Темы практических работ: 

1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламе-

ни. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Получение  и свойства кислорода. 

4. Получение водорода и изучение его свойств. 

5. Приготовление раствора с определенной массовой долей растворенного ве-

щества. 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганиче-

ских соединений». 



 

 

7. Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость 

8. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и 

солей как электролитов» 

9. Получение соляной кислоты и изучение её свойств 

10. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

11. Получение аммиака и изучение его свойств. 

12. Получение углекислого газа и изучение его свойств. Распознавание карбона-

тов 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Час. 

8 класс 

16.  Первоначальные химические понятия 20 

17.  Кислород. Горение 5 

18.  Водород 3 

19.  Вода. Растворы 7 

20.  Количественные отношения в химии 7 

21.  Важнейшие классы неорганических соединений 13 

22.  Периодический закон и строение атома 6 

23.  Строение вещества. Химическая связь 7 

   

Итого: 68 

9 класс 

5.  Классификация химических реакций 6 

6.  Химические реакции в водных растворах 9 

7.  Галогены 4 

8.  Кислород и сера 7 

9.  Азот и фосфор 7 

10.  Углерод и кремний 9 

11.  Металлы 13 

12.  Первоначальные представления об органических веществах 13 

 Итого: 68 

 

Физика 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования: 

Личностными результатами изучения физики в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллекту-

альных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу обще-

человеческой культуры; 

 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными инте-

ресами и возможностями; 



 

 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу , учителю, авторам от-

крытий и изобретений, результатам обучения; 

 

Метапредметными результатами обучения физики в основной школе являются: 

 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, органи-

зации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих дей-

ствий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяс-

нения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

 формирование умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять инфор-

мацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать по-

лученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное со-

держание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать 

его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий для реше-

ния познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мыс-

ли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристи-

ческими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социаль-

ных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты обучения физики в основной школе представлены в содер-

жании курса по темам. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

7 КЛАСС (68 часов, 2 часа в неделю) 

I. введение  
Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюде-

ние и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических вели-

чин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величи-
ны: расстояние, промежуток времени, температуру; 

 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены де-
ления шкалы прибора и погрешности измерения; 



 

 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 
на технический и социальный прогресс. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твер-

дых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа. 

Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
 понимание и способность объяснять физические явления : диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении раз-

меров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических вели-

чин в кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эколо-

гия, охрана окружающей среды). 

 

III. Взаимодействие тел.  
Механическое движение. Траектория. Путь. Равно-

мерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальная лабораторная работа . 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов.  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на осно-

ве молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. За-

кон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосфер-

ного давления.. Барометр,манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Усло-

вие плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа . 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 



 

 

 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное дав-

ление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, располо-

жение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки 

Земли; способы уменьшения и увеличения давления; 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от дей-

ствия силы тяжести и силы Архимеда; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда: 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давле-

ния жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной зада-

чей на основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды); 

 

V. Работа и мощность. Энергия. 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия рав-

новесия сил. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного дей-

ствия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальная работа. 

Выяснение условия равновесия рычага. 

Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс (68часов, 2 часа в неделю) 

I. Тепловые явления  
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

 Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

 Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

 Измерение влажности воздуха 

 

II. Электрические явления  
 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источ-

ники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое со-

противление. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 



 

 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. За-

кон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

 

1) Фронтальные лабораторные работы. 

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 Регулирование силы тока реостатом. 

 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтмет-

ра. 

 Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

III. Электромагнитные явления  
 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле ка-

тушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

 

4) Фронтальные лабораторные работы. 

 Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

IV. Световые явления  
 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломле-

ния света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, дава-

емые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

 

Фронтальная  лабораторная  работа . 

 Получение изображения при помощи линзы. 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел  
 

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие 

между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной 

координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном равно-

мерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Пе-

ремещение при прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие 

прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости. Относительность 

траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в воз-

духе и разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противопо-



 

 

ложном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Неве-

сомость. 

 

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоян-

ная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость уско-

рения свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила упругости. Закон 

Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, трение качения. Фор-

мула для расчета силы трения скольжения. Примеры полезного проявления трения. Прямо-

линейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по мо-

дулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая 

космическая скорость. 

 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодей-

ствии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения. 

Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. 

Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. Потенциаль-

ная энергия упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

 

Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел». 

Лабораторные работы 

1) Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2) Измерение ускорения свободного падения. 

 

Темы проектов 

 

«Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного дви-

жения тел», «История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их помощью 

научно-исследовательские задачи» 

 

 

Механические колебания и волны. Звук  
 

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Дина-

мика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колеба-

тельные системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: ампли-

туда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины 

его нити. Гармонические колебания. 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Зату-

хающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных ко-

лебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в 

практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и 

продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики 

волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфра-

звук. Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплиту-

ды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — необходимое 

условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

 

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. Звук». 



 

 

Лабораторная работа 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Темы проектов 

«Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жесткости пружины», «Определение качественной зависимости периода 

колебаний нитяного (математического) маятника от величины ускорения свободного паде-

ния», «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине» 

 

Электромагнитное поле  
 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитно-

го поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий 

магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило пра-

вой руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, прони-

зывающего площадь контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по от-

ношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнит-

ного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение яв-

ления электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение ин-

дукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо маг-

нитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Переменный электрический 

ток. Электромеханический индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). По-

тери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип дей-

ствия трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. Электромагнитное 

поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и электростатическим поля-

ми. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникнове-

ния волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные электромаг-

нитные колебания и волны — необходимые средства для осуществления радиосвязи. Коле-

бательный контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема  

передающего и приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная моду-

ляция и детектирование высокочастотных колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных 

волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электро-

магнитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в 

спектр. Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначе-

ние и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и 

линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Закон 

Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и поглощения света. Объ-

яснение излучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на 

основе постулатов Бора. 

 

Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле». 

Лабораторные работы 

1) Изучение явления электромагнитной индукции. 

2) Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Темы проектов 

«Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древ-

них 



 

 

времен и до наших дней», «Метод спектрального анализа и его применение в науке и 

технике» 

 

Строение атома и атомного ядра  
 

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ -частицы. Модель атома Том-

сона. Опыты Резерфорда по рассеянию α - частиц. Планетарная модель атома. Превращения 

ядер при радиоактивном распаде на примере α - распада радия. Обозначение ядер химиче-

ских элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа 

7 заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип 

действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание α - частицами протонов из ядер 

атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, 

участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. 

Изотопы. 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. 

Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. 

Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. 

Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излу-

чения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного 

распада. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных ре-

акций. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер». 

 

Лабораторные работы 

3 Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

4 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
5 Изучение треков заряженных  частиц  по  готовым  фотографиям»  (выполняется  дома). 

Тема проекта 

«Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организмы 

и способы защиты от нее» 

 

Строение и эволюция Вселенной  
 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых 

имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирова-

ние Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. Малые тела Сол-

нечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. 

Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник 

энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных 

реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели не-

стационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтвер-

ждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Темы проектов 

«Естественные спутники планет земной группы», «Естественные спутники планет-

гигантов» 



 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

 

№ Тема Количество часов 
 

 7 класс  

1 Введение. 7 ч 

2 Первоначальные сведения о строении вещества. 4 ч 

3 Взаимодействие тел 23 ч 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 15 ч 

5 Работа и мощность. Энергия. 17 ч 

6 Резерв 2ч 

 Всего: 68 часов 

 8 класс  

1 Тепловые явления 22ч 

2 Электромагнитные  явления 30ч 

3 Оптические явления 15ч 

4 Резервное время 1ч 

 Всего: 68часов 

 9 класс  

1 Механические явления  42ч 

 Кинематика 12ч 

 Динамика 15ч 

 Законы сохранения 8ч 

 Механические колебания и волны. Звук 7ч 

2 Атомы и Звезды 18ч 

 Строение атома и атомного ядра 11ч 

 Строение и эволюция Вселенной 7ч 

3 Резерв 8ч 

 Всего: 68часов 

 

 Музыка 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди-

намику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных 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 обра-

зов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполните-

лях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес-

ни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской 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 зару-

бежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, 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, рон-

до); 

 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, образ-

цы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно-

сти; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя 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 произведе-

ний; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изоб-

разительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, 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 сопро-

вождением 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 деятель-

ности; 

 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 за-

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для за-

писи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

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 музы-

кального 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.) 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» (5 «А» класс) 

Основная содержательная линия в 5 классе - «Музыка как вид искусства» – реализуется в 

главной теме года «Музыка и другие виды искусства», которая, в свою очередь, раскрыва-

ется в двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искус-

ство». Тематическое построение предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, 

испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи (песня, романс, 

хоровая музыка, опера, балет, музыкальный портрет, пейзаж в музыке и др.). Данная тема 

предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, 

природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и 

многим-многим другим». Кроме того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопо-

ставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым 

подтверждать их глубинную взаимосвязь». 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – ин-

струментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, 

концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, 

вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, произ-

ведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-художественного 

содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 5 классе, 

должны непрерывно возрастать. Художественный и жизненный кругозор пятиклассников 

расширяется. Разные искусства воспринимаются пятиклассниками как связанные общими 

корнями ветви единой художественной культуры. 

1. Музыка рассказывает обо всём 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства». Музыка в единстве с тем, что её 

рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, 

дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим. Слушание фрагмента из концерта 

для ф-но с оркестром №3 С. Рахманинова. Разучивание песни И. Хрисаниди «Родина». 

Письмо Богине Музыке. 

2. Древний союз 

Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки всех искусств 

едины. Искусство открывает мир – не всегда видимый глазу, не всегда выражаемый в про-

стых словах и понятиях. Искусства различны – тема едина. Слушание музыки К. Дебюсси 

«Снег танцует», П. Чайковский «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь», Р. Шуман 

«Первая утрата», М. Таривердиев «Маленький принц». Разучивание песен П. Аедоницкого 

«Красно солнышко», Г. Струве «Музыка». Иллюстрации на тему «Звучащая природа», со-

ставление варианта урока-концерта «Природа в искусстве» 



 

 

Зрительный ряд: А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. Шиш-

кин «В лесу графини Мордвинов», И. Айвазовский «Чёрное море», Леонардо да Винчи 

«Джоконда», Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», И. Репин «Портрет А.Г. Рубинштейна», И. 

Левитан «Осенний день. Сокольники», И. Бродский «Опавшие листья». 

3. Слово и музыка 

Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на музыку: интонации, 

ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. Слушание музыки: М. Глин-

ка «Я помню чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», В. Моцарт симфония №40 I часть, П. 

Чайковский концерт №1 для ф-но с оркестром III часть, М. Мусоргский «Кот Матрос». Ра-

зучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина «Песенка о песенке». 

Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара «Музыкант» (на выбор). 

Решение кроссворда. 

Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И. Шаляпи-

на», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина» 

4. Песня 

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира. Слушание му-

зыки: В. Баснер «С чего начинается Родина?», русская народная песня «Среди долины ров-

ныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон», Польская н.п. «Висла»; Г. Малер «Похва-

ла знатока»; Ф. Мендельсон «Песня без слов» №14 (фр-т). Разучивание песен Ю. Тугарино-

ва «Если другом стала песня», А. Александрова «Уж ты зимушка-зима». Дневник музы-

кальных наблюдений стр. 8. 

Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов «Монастырь над ре-

кой», И. Левитан «Вечерний звон». 

5. Романс 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Внимание и лю-

бовь к окружающему миру – главная идея в русском музыкальном искусстве. Мир челове-

ческих чувств. Проявление в романсах русских композиторов внутреннего мира человека, 

его счастья, мечты, одиночества. Слушание музыки: М. Глинка «Жаворонок», С. Рахмани-

нов «Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тёплых майских дней». Разучивание: М. Глинка 

«Жаворонок». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь 

«Февральская лазурь». 

6. Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов хоровой 

музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. Что может изоб-

ражать хоровая музыка. Звуковое пространство хорового звучания. Слушание музыки: 

Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков «Вхождение 

в невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина». Разучи-

вание песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно». 



 

 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной жен-

ского монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж». 

7. Урок контроля знаний и умений. Заключительный урок 

Итоговое тестирование. 

8.Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Из 

чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, инструментальные эпизоды). Слушание му-

зыки: М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Н. Римский-Корсаков Сцена та-

яния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о не-

видимом граде Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. Глинка хор «Славься» из оперы 

«Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из оперы «Ис-

тория Кая и Герды». Иллюстрации декораций. 

Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков 

«Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка». Дневник музыкальных 

наблюдений стр. 11. 

9. Балет 

Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора, балетмейсте-

ра, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. «Русские 

сезоны» в Париже. Связь балета с литературой и изобразительным искусством. Слушание 

музыки: М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен Мазурка ля минор. 

И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский 

Вариация II из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. Адлер «Песня менуэта». Ко-

стюмы балетных персонажей. 

Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев «Маслени-

ца», «Ярмарка», А. Бенуа «Петербургские балаганы». 

10. Музыка звучит в литературе 

Музыкальность слова. Многообразие музыки в литературе (поэзия, проза). Музыкальные 

сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки. Античность. Миф об 

Орфее. Слушание музыки: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». Ра-

зучивание песен: М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер». 

10. Образы живописи в музыке 

Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство и музы-

ка. Влияние изобразительного искусства на музыку. Музыкальные жанры, связанные с 

изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для музыки и 

живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и су-

мрачные тона. Слушание музыки: С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета «Золуш-

ка», О. Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т), М. Му-

соргский «Два еврея, богатый и бедный». Разучивание песен: Г. Струве «Весёлое эхо», Е. 

Поплянова «Как поёшь?» 



 

 

Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах», К. Моне 

«Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть». 

10. Музыкальный портрет 

Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и картин. Слушание 

музыки: М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного 

цикла «Картинки с выставки». Разучивание песен: Г. Гладков «Песня о картинах». Иллю-

страции к прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон». 

13. Урок контроля знаний и умений 

Итоговое тестирование. 

14. Пейзаж в музыке (2 часа) 

Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный образец для твор-

чества художников, композиторов, писателей. Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. Красочность, 

зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые дарит 

нам окружающий мир. Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. Подснежник», И. Стра-

винский «Поцелуй земли» вступление к балету «Весна священная», М. Равель «Игра воды»; 

К. Дебюсси «Облака». Разучивание песен: В. Серебренников «Семь моих цветных каран-

дашей». Иллюстрации к прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. Моне «Река 

в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой Виктории». 

15. Музыкальная живопись сказок и былин 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные герои в му-

зыке. Тема богатырей в музыке. Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков «Пляска златопё-

рых и сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета 

«Щелкунчик», И. Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. 

Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. Бо-

родин Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т), М. Мусоргский «Богатырские ворота». Ра-

зучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу идёт», Былина о Добрыне Никитиче. Иллю-

страция персонажа любимой музыкальной сказки. 

Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. Головин «Каще-

ево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. Васнецов «Бо-гатыри»; И. Би-

либин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

16. Музыка в произведениях изобразительного искусства 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 

Изображения музыкальных инструментов, музицирующих людей, портреты композиторов. 

Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир ве-

ликих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности. Слушание музы-

ки: П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т). Разучивание песен: В. Си-

ненко «Птица-музыка». 

Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас», Т. Ромбо «Песня», Э. Дега 

«Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа «Портрет Шопена», И. Репин 



 

 

«М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский «Наполеон 

на острове Святой Елены». 

17. Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства» . Подводим 

итоги. 
Итоговое тестирование. 

18 Заключительный урок концерт. Урок-концерт 
Концертное исполнение разученных в течение 

года песен. Сольные выступления 

 

 

Тематическое планирование  5 класс 

№ Темы Часы 

1 Музыка и литература 22 

2 Музыка и изобразительное искусство 12 

Итог 34 

 

Тематическое планирование  6 класс 

№  Темы 

 

Часы 

1 «Тысяча миров» музыки 9 

2 «Как создаётся музыкальное произведение» 22 

3 Чудесная тайна музыки 3 

Итог 34 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Тема Часы 

1 Содержание в музыке 3 

2 Каким бывает музыкальное содержание   4 

3 Музыкальный образ 3 

4 О чем рассказывает музыкальный жанр 4 

5 Форма в музыке 1 

6 Что такое музыкальная форма 2 

7 Виды музыкальных форм 9 

8 Музыкальная драматургия   8 

Итог 34 

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 де-

коративного 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 промыс-

лов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием вырази-

тельной 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 про-

мыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными 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 (ку-

хонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических 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 изобрази-

тельного 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 искус-

стве 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 линей-

ной 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 перспек-

тива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о кра-

соте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живо-

писного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразитель-

ном 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 материала-

ми (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные тех-

ники; 

 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; 

 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 чело-

века; 

 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 значи-

тельных 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 обра-

за 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 вы-

бранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компо-

зиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож-

ников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансам-

бли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного 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 иллюстрато-

ров книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-

риалами; 

 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 твор-

честве художников-анималистов; 



 

 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры 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 мате-

риал; 

 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 – верти-

каль, 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 архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитекту-

ры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX ве-

ков; 

 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 формиро-

вании букета по принципам икэбаны; 

 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 композицион-

ный 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 Ки-

евская. 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 разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архи-

тектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительно-

го искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном ис-

кусстве 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 мате-

риале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литерату-

ры, 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; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изоб-

разительного 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 архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-

лять скульптурные памятники; 



 

 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-

делять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники ар-

хитектуры 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 ма-

териале; 

 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 художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупней-

ших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добу-

жинский); 

 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 школьно-

го 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 отдель-

ных 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 изобра-

зительного 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 формиро-

вания школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со-

здания видео-этюда. 

 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс  

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  

Тема 5 класса посвящена изучению группы декоративных искусств, вкоторых сильна 

связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскры-

вается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные тра-

диции и конкретные промыслы. 

Раздел 1.Древние корни народного искусства  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное ис-

кусство —уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Раздел 2.Связь времён в народном искусстве  

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных тра-

диционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные при-

знаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности 

росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование традиции и 

высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство 

материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных художественных промыслов. 

Раздел 3. Декор — человек, общество, время  



 

 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной при-

надлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 

строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

Раздел 4.Декоративное искусство в современном мире  

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и 

массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассо-

циативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству 

предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирова-

ние с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материа-

ле — от замысла до воплощения. 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  

Тема 6 класса посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащих-

ся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с 

его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процес-

сы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека чув-

ствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт воз-

можность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Раздел 1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка Основы 

представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка 

служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения 

содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, 

а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства че-

рез сопереживание его образному содержанию. 

Раздел 2.Мир наших вещей. Натюрморт 

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое время, и 

как творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в 

графике и живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного 

мира (композиция, перспектива, 

форма, объём, свет) 

 Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет  

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портре-

та разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой индивидуальны-

ми качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объём, 

свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

 Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как от-

ражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные 

вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных ху-

дожников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пей-

зажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. 

 



 

 

7 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека»  

Тема 7 класса посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов 

искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду 

других видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень художе-

ственной культуры учащихся. 

Раздел 1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду простран-

ственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитек-

тура. Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Ди-

зайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция 

как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция 

в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и 

асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Раз-

нообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-

психологические и социальные аспекты. 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

(8 ч) 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных компо-

зиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объём в 

пространстве и объект в градостроительстве. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (11 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитек-

туры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и техниче-

ских возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влия-

ние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание про-

странства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архи-

тектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. 

Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ланд-

шафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных имита-

ционных материалов в макет. 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивиду-

альное проектирование (7 ч) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивиду-

альности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проекти-

рование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного до-

ма, комнаты и сада. Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по кон-

струированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и 

среду, человек моделирует современный мир. 

8 класс 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»  

Тема 8 класса  является как развитием, так и принципиальным расширением курса визу-

ально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на 

людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства 

— театр, кино, телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются 

сегодня господствующими. 



 

 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искус-

ствах  

Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих произве-

дениях выразительные средства различных видов художественного творчества.  Визуально-

эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку все они 

говорят на едином языке изображений, зримых образов. Исследование природы и специфи-

ки синтетических искусств на примере театра — самого древнего пространственно-

временного искусства. Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное ав-

торство многих, когда замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визу-

альный облик спектакля, его художественное решение перестаёт быть делом только одного 

художника. Вместе с ним его создают режиссёр, актёры и целые цеха. Восприятие спектак-

ля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с жанровым многообразием 

театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного творчества в театре. 

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных те-

атрально-зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента. 

Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей си-

стеме. 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобрази-

тельных искусств и технологий  

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и спосо-

бов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т. д.). Расши-

ренное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии). 

 Раздел 3. Фильм —творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ 

экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения 

зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» 

(«изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, задей-

ствованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). Условность изоб-

ражения и времени в кино, роль монтажа как основы кино-языка. Многообразие жанров и 

возможностей кино-зрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития кинема-

тографа, приходом в него звука и цвета). Специфика работы художника-постановщика в 

игровом фильме, акцент на коллективность художественного творчества в кино. В отличие 

от изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не 

только художником, но и прежде всего режиссёром, оператором. В документальном филь-

ме художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает необходимость решения 

художнических, визуально-образных задач в фильме). Съёмка маленького видеосюжета са-

мостоятельно, без киногруппы (ребёнок выступает в одном лице и как сценарист, и как ре-

жиссёр, и как оператор, и как художник). Необходимость овладения азами сценарного, ре-

жиссёрского, операторского мастерства, художнической грамотой, компьютерной анима-

цией (для рисованного фильма). Овладение основами кино-грамоты в качестве зрителей, 

ценителей киноискусства и создателей своего домашнего видео. Выполнение практических 

заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, по созданию и прочтению кино-

слова и кино-фразы. Единство теории и практики — фундамент эффективности освоения 

кино-культуры. 

Раздел 4. Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зри-

тель  

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как главное 

коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного 

общества и каждого человека. Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим 

настолько, насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с докумен-

тальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение более 



 

 

всего развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных 

изображений и образов. Практическое освоение грамоты кино-языка через систему творче-

ских упражнений и заданий. Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища 

и множество функций телевидения — просветительская, развлекательная, художественная, 

но прежде всего информационная. Телевидение — мощнейшее средство массовой комму-

никации, транслятор самых различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но 

при этом само оно является новым видом искусства. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

5-8 КЛАССЫ (129 ч.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Час. 

5 класс  

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

1.   Древние корни народного искусства  9 

2.   Связь времён в народном искусстве 7 

3.    Декор — человек, общество, время 10 

4.    Декоративное искусство в современном мире 8 

   Всего 34 ч. 

6 класс  

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

1    Виды изобразительного искусства и основы образного языка 9 

2    Мир наших вещей. Натюрморт 7 

3    Вглядываясь в человека. Портрет  10 

4    Человек и пространство. Пейзаж 8 

   Всего 34 ч. 

7 класс  

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

1 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду   простран-

ственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство композиции  

— основа дизайна и архитектуры  

9 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 7 

3    Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни че-

ловека  

10 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование 

8 

   Всего 34 ч. 

8 класс  

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

1     Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  4 

2     Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 

4 

3   Фильм —творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 5 

4   Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство  зритель 4 

   Всего 17 ч. 

   Итого 129 ч. 

 

Технология 

 

Выпускник научится: 



 

 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресур-

сов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их техно-

логической 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, машино-

строения, 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 экологиче-

ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперимен-

ты; 

 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 ин-

формационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-

ных 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 документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (тре-

бующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического обо-

рудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изме-

нения параметров технологического процесса для получения заданных свойств ма-

териального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 



 

 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических про-

ектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося мате-

риального 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, ре-

гламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного примене-

ния; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование 

с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресур-

сам) технологии получения материального и информационного продукта с заданны-

ми свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполага-

ющих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятель-

но 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 разра-

батывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного ана-

лиза и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионально-

го самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-

цины, 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 региональ-

ном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова-

тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 



 

 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно-

сти, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства 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 информа-

ции об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образо-

вания для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизиро-

ваны следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реа-

лизации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятия-

ми; 

 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 ин-

струкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

 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 социально-

го окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в задан-

ной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 



 

 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техно-

логии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года  обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруже-

ний, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовле-

творения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процес-

се 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 модерниза-

ции / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки-

нематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и со-

стояния 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 ин-

формационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и раз-

работку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потреби-

тельских 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 техно-

логии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 



 

 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует ав-

томатические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит ана-

лиз неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектиро-

вания (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-

структоров; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по-

мещения, 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 ма-

териалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожива-

ния, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про-

фессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях регио-

на 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 деятель-

ности, 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 избранны-

ми примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, харак-

теризует 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 кри-

териям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 



 

 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов пита-

ния; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и реше-

ния 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 тре-

бующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих ин-

струментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение пара-

метров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их разви-

тия и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави-

симости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперимен-

ты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – ка-

чество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или ин-

формационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно-

сти, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с совре-

менными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и дея-

тельностью занятых в них работников, 



 

 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информа-

ции об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализиро-

ванного проекта. 

 

5.Содержание учебного предмета (5 класс) 

 1.Раздел «Проектная деятельность» (1ч) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы про-

екта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, под-

бор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с со-

блюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 

Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

2.Раздел «Оформление интерьера» (6ч) 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его раци-

ональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных 

материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении 

кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

3.Раздел «Кулинария» (16ч.) 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последователь-

ность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми пли-

тами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и при-

способлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря 

к приготовлению пищи. 

Тема. Физиология питани 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (пи-

тательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избе-

жать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 



 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутер-

бродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка каче-

ства. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых 

в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготов-

ления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Тре-

бования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время 

варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Со-

держание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кули-

нарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов 

в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработ-

ки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и вита-

минов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарни-

ров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширова-

ние, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохра-



 

 

нению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обра-

ботка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в ку-

линарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. При-

готовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Поня-

тие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. При-

готовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

4.Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28ч) 

           Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения 

и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тка-

ней в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в до-

машних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетиче-

ские, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления доле-

вой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инстру-

менты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного из-

делия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построе-

ния выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для об-

разцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 



 

 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпуль-

ку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на 

швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной 

строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: пере-

ключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила без-

опасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, за-

правленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ши-

рины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмелов-

ка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Крите-

рии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными игла-

ми и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, 

с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — руч-

ное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 

подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачи-

вание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, ра-

зутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стач-

ной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с от-

крытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

1.Раздел «Художественные ремёсла» (18ч) 

           Тема. Декоративно-прикладное искусство  

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традици-

онные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 



 

 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий му-

зей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов де-

коративно-прикладного искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства компо-

зиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орна-

менте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и хо-

лодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элемен-

тов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема. Лоскутное шитьё 

Лоскутное шитье 

Основные теоретические сведения. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. История развития 

лоскутного шитья. Основы лоскутного шитья на Севере. Виды техники лоскутного шитья.  

Применение лоскутных изделий в современном костюме и интерьере. Знакомство с видами 

лоскутного шитья. Понятия о композиции, ритме, орнаменте, раппорте. Соединение дета-

лей машинным способом. Использование изделий выполненных в лоскутной технике для 

оформления интерьера кухни. Цветовые контрасты. Изучение технологии выполнения при-

хватки «русская изба». 

Практические работы. 

Организация рабочего места для машинного  шитья. Шитье в технике «русская изба». 

Сборка изделия по рисунку. Соединение всех частей прихватки.  

Варианты объектов труда. 

Прихватка 

. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ технология ведения дома  

5-8 КЛАССЫ 

         5 класс 

№                                                Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Проектная деятельность. 1  

2 Оформление интерьера. 5 

3 Кулинария 16 

4 Создание изделий из текстильных материалов 28 

5 Художественные ремесла. 18 

         Всего:                                                                                                                     68  

          Тематическое планирование  6 класс 



 

 

№                                                Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Интерьер жилого дома. 8 

2 Кулинария 12 

3 Создание изделий из текстильных материалов 30 

4 Художественные ремесла. 18 

 Всего: 68 

          7 класс 

№                                                Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Интерьер жилого дома 6 

2 Кулинария 14 

3 Создание изделий из текстильных материалов 30 

4 Художественные ремесла. 18 

 Всего: 68 

          8 класс 

№                                                Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Творческий проект.  2 

2 Технология домашнего хозяйства 3 

3 Бюджет семьи 10 

4 Электротехника 8 

5 Современное производство и профессиональное самоопределение 11 

Всего :                                                                                                                             34 часа 

 

Физическая культура 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащи-

мися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; 

•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся 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 раз-

вития науки и общественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

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



 

 

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания;    

•  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 осо-

бенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                              

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                             

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивиду-

альных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформи-

рованную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения ис-

пользовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих об-

ластях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•   владение знаниями об индивидуальных особенностях  физического развития и физиче-

ской подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

•   владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

•  владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивиду-

альных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•  способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

•  способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

•  владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физи-

ческих нагрузок и отдыха; 

•   умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

•   умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одеж-

ду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 



 

 

•  умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

•  формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

•  формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждён-

но. 

В области коммуникативной культуры: 

•  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздорови-

тельных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обоб-

щать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом; 

•  владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с други-

ми детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

•   владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревнова-

тельной деятельности.                          

В области физической культуры:      

•  владение умениями:                                                  

—  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выпол-

нять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;    

—  в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбе-

га (10—12 м) с использованием метания с  бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 

10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м; 

—  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с од-

ним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или ком-

бинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове 

и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и по-

ворот в упор стоя на одном колене (девочки);                                           

—  в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами тех-

ники и борьбы в партере и в стойке (юноши);                                         

—  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);                       

•  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических спо-

собностей; 

•  владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выпол-

нять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; со-

блюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;                                    

•  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатле-

тическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;                                             

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помо-

гать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообла-

дание.  



 

 

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 альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных 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 осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

•  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

•   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

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

деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•   овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целост-

ной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

•  понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации чело-

века, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечива-

ющего длительную творческую активность; 

•  понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорово-

го образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 

норм) поведения. 

 

В области нравственной культуры: 

•   бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

•   проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и сопер-

никам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

•  ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и го-

товности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельно-

сти. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

•  приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими упраж-



 

 

нениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психи-

ческого и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•  знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние поло-

вые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетиче-

ской привлекательности; 

•  восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприя-

тия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

•  владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, про-

явление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной де-

ятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

•   владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать соб-

ственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

•  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физически-

ми упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

•  владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базо-

вых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в са-

мостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

•  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физическо-

го развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использова-

ния этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

•   понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуально-

го здоровья; 

•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятель-

ных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздорови-

тельной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуаль-

ных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

•  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение  умения  оказывать  первую  помощь  при  лёгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

•  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической под-

готовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих ос-

новных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять трени-

рующее воздействие на него занятий физической  культурой  посредством  использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм 



 

 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориента-

цией; 

•  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и кор-

ригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, со-

стояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дей-

ствий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением исполь-

зовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физиче-

ских качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в разных 

областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

•  знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влия-

нии на укрепление мира и дружбы между народами; 

•   знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, за-

дач и форм организации; 

•  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

•  способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

•  умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать тех-

нику их выполнения; 

•  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и со-

перникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по тех-

нической и физической подготовке; 

•  умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

•  умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школь-

ной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ори-

ентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•  умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упраж-

нений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физи-

ческих упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости   от   индивидуальных   

особенностей   физического развития; 

•   умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных спо-

собностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 



 

 

•   способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело при-

меняя соответствующие понятия и термины; 

•  умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содер-

жание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

•   способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, прово-

дить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

•   способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиениче-

ские факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использова-

ния закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

•  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимо-

сти от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

•  умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих за-

нятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпий-

ских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.Физическая 

подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.Организация 

и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.Техническая 

подготовка. Техника движений и её основные показатели.Всестороннее и гармоничное фи-

зическое развитие.Адаптивная физическая культура.Спортивная подготовка.Здоровье и 

здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.Закаливание орга-

низма. Правила безопасности и гигиенические требования.Влияние занятий физической 

культурой на формирование положительных качеств личности.Проведение самостоятель-

ных занятий по коррекции осанки и телосложения.Восстановительный массаж.Проведение 

банных процедур.Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

(ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подго-

товка к занятиям физической культурой.Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных пере-

мен).Планирование занятий физической подготовкой.Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой.Организация досуга средствами физической культу-

ры. 



 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самокон-

троль.Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок).Измерение резервов организма и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в ре-

жиме учебного дня и учебной недели.Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Упражнения без мяча: основная 

стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления движения, останов-

ка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча  и с мячом. Комбинации (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

 

 

Ловля и передач мяча: Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от гру-

ди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи. ловля и пере-

дача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассив-

ным сопротивлением защитника (впарах, тройках, квадрате, круге). 

         Техника ведения мяча: Ведение без сопротивления защитника ведущей и не веду-

щей рукой.  Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по 

прямой с изменением направления движения и скорости. 

Техника бросков мяча: Броски одной и двумя руками с места и в движении (после веде-

ния, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 

4,80 м, в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: : комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения об-

щей физической подготовки. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

           Тактика игры: Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение 

быстрым прорывом. 

Волейбол 

            Техника передвижений, остановок, поворотов  и стоек: Упражнения без мяча: 

основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, оста-

новки, ускорения) 

            Ловля и передач мяча:  прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча свер-

ху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).  

Передачи мяча над собой и через сетку. Передача мяча сверху двумя руками на месте и по-

сле перемещения вперед. 

          Техника подачи мяча:Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; 

Нижняя прямая подача мяча.  Прием подачи, верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

          Тактика игры:Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней 

линии при приеме мяча. Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  

          Овладение игрой:  Игра по упрощенным правилам волейбола, игра в волейбол по 

правилам. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей: Упражнения 

общей физической подготовки. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, 



 

 

из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной ча-

стотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражне-

ния с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса 

в цель и на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комби-

нации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражне-

ния на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведени-

ем; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и сли-

янием. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координаци-

онных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: Упражнения общей фи-

зической подготовки. Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, вклю-

чающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения 

(мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). Передвижения по напольному 

гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорени-

ями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). Прикладные упражнения: пере-

движения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание 

и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастическо-

го бревна с опорой на левую (правую)руку. 

           Акробатические упражнения: Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок впе-

ред ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках 

в полушпагат. М: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках 

Д: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад 

          Висы и упоры: Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи со-

гнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки - смешанные ви-

сы; подтягивание в висе лежа. Поднимание прямых ног в висе 

         Опорные прыжки: Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического коз-

ла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девоч-

ки). М: прыжок согнув ноги (козел в длину, высотой 110-115см) . Д: прыжок боком с пово-

ротом на 90о (конь в ширину, высота 110 см. 

         Равновесие. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низ-

ком).  Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). На гимнастическом 

бревне — девочки: равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат.  Упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 

        Техника спринтерского бега: Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие ди-

станции (30 м и 60 м). Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80м. Скоростной бег 

до 70м. Бег на результат на 100 м. 

Техника длительного бега:Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяжен-

ность дистанций регулируется учителем или учащимися). бег в равномерном темпе: девоч-

ки до 15 минут, мальчики до 20 минут. Бег на 1000,2000 м.  

Бег в равномерном и переменном темпе до 20мин (мальчики). Бег на 2000 м (мальчики) 

Техника прыжка в длину:Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту 

способом «перешагивание».  Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув но-

ги».Прыжки в длину с 11—13 шагов разбега 



 

 

Техника метания малого мяча: Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с ша-

га, с двухшагов,стрехшагов;вгоризонтальнуюи  вертикальную цель(lxl м) с расстояния 10-

12 м. Метание мяча весом 150г сместа на дальность и с4-5 бросковых шагов с разбега в ко-

ридор10 м на дальность и заданное расстояние Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками 

из различных и. п. с места, с шага, с двух-трех шагов, с четырех шагов вперед-вверх. 

Развитие выносливости: Бег с преодолением искусственных и естественных препятствий 

(по типу кроссового бега). Кросс до 15мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

 

Развитие скоростных  и координационных способностей: Эстафеты, старты из различ-

ных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий 

и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; ме-

тание различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность (обеими руками) 

        Развитие скоростно-силовых способностей:Упражнения общей физической подго-

товки.  Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. 

п., толчки и броски набивных мячей до 3 кг. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  

ход. Прохождение дистанции 3 км. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант), 

коньковый ход, торможение и поворот «плугом», прохождение дистанции 4,5 км. 

             Повороты: Повороты переступанием на месте и в движении. На месте махом через 

лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием»; 

           Подъемы: Подъем “полуелочкой”, “елочкой” и “лесенкой”. 

           Спуски: Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение “плугом”. 

           Игры: «Чей дальше?», «Мяч среднему»,  «Вызов номеров», «Бросай далеко, собирай 

быстрее». Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учи-

телем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

5 КЛАСС 

  

№ 

п/п 

Вид программного мате-

риала 

Количество часов (уроков) 

1 Основы знаний о физиче-

ской культуре 

В процессе урока 

2 

 

Спортивные игры 18 

3 Легкая атлетика 

 

20 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 

5 

 

Лыжная подготовка 18 

Итого: 

 

68 ч. 

 

6 класс 

№  

п/п 

Вид программного материа-

ла 

Количество часов (уроков) 

1 Основы знаний о физиче- В процессе урока 



 

 

ской культуре 

2 Спортивные игры 18 

3 Легкая атлетика 

 

20 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 

5 Лыжная подготовка 18 

Итого: 68 ч. 

 

7 класс 

№  

п/п 

Вид программного материа-

ла 

Количество часов (уроков) 

1 Основы знаний о физиче-

ской культуре 

В процессе урока 

2 Спортивные игры 18 

3 Легкая атлетика 

 

20 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 

5 Лыжная подготовка 18 

Итого: 68 ч. 

 

8 класс 

№  

п/п 

Вид программного материа-

ла 

Количество часов (уроков) 

1 Основы знаний о физиче-

ской культуре 

В процессе урока 

2 Спортивные игры 18 

3 Легкая атлетика 

 

20 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 

5 Лыжная подготовка 18 

Итого: 68 ч. 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Вид программного мате-

риала 

Количество часов (уроков) 

1 Основы знаний о физиче-

ской культуре 

В процессе урока 

2 Упражнения  общеразвива-

ющей направленности  

В процессе урока 

3 

 

Спортивные игры 22 

4 Легкая атлетика 

 

18 

5 Гимнастика с элементами 

акробатики 

10 

6 

 

Лыжная подготовка (РС) 18 

Итого: 68 ч. 



 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»            

(8 класс) 

 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.  

Промышленные аварии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. Об-

щее понятие чрезвычайной ситуации техногенного характера, понятие аварии и катастро-

фы. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и с учетом тя-

жести последствий. Потенциально опасные объекты. Пожары и взрывы, их характеристи-

ка, пожаровзрывоопасные объекты. Причины и возможные последствия. Правила без-

опасного поведения при пожарах и взрывах. Пожары и паника. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опас-

ные объекты производства. Причины аварий и возможные последствия при авариях на хи-

мически опасных объектах. Сильнодействующие ядовитые вещества (АХОВ), их харак-

теристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного по-

ведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. Аварии на радиационно- 

опасных объектах, их причины и возможные последствия. Основные виды радиационно- 

опасных объектов. Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Характер пора-

жения людей и животных. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Ре-

жимы радиационной защиты. Кон. работа №1 «ЧС техногенного характера. Защита населе-

ния». 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Мероприятия по уменьше-

нию последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Правила безопасного по-

ведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. Влияние деятель-

ности человека на окружающую среду. Биосфера и человек. Экология и экологическая 

опасность. Экологическая система, экологический кризис, экологическая катастрофа. Виды 

загрязнения биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допусти-

мых концентрациях загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте прожива-

ния. Мероприятия по защите здоровья человека, проводимые в местах нарушения экологи-

ческого равновесия. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных рай-

онах. Контрольная работа №2 «ЧС экологического характера». 

Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, насе-

ленных пунктах и на промышленных предприятиях. Сигнал - "Внимание всем!". Речевая 

информация, передаваемая по радиоприемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Обучение  правилам эвакуации населения. Организация и 

проведение эвакуации. Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Озна-

комление с защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их использования. 

Ознакомление с организацией защиты сельскохозяйственных объектов в зонах чрез-

вычайных ситуаций. Мероприятия по защите сельскохозяйственных   животных   при   сти-

хийных бедствиях, производственных авариях. Мероприятия по защите фуража, воды, про-

дуктов животноводства от заражения. Отработка практических действий обучаемых при 

возникновении аварий и катастроф, наиболее вероятных для регионов проживания.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. 

Пищевая токсикоинфекция. Первая медицинская помощь при переломах. Контрольная ра-

бота №3 «ОМЗ и оказание ПП» 

Основы здорового образа жизни  



 

 

Физическая культура и закаливание. Занятия физкультурой и спортом. Факторы раз-

рушающие здоровье человека. Физическое и нравственное взросление подростка. 

Контрольная работа №4 «Основы здорового образа жизни». 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»            

(9 класс) 

 

 

Структурно в 9 классе курс представлен тремя разделами: основы безопасности личности, 

общества и государства; Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи; 

Основы здорового образа жизни. 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Глава 1.Современный комплекс проблем безопасности. 

Конституция Российской Федерации как гарант безопасности и защиты человека. Феде-

ральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», «О безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», 

«О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О противодействии 

терроризму», «О наркотических средствах и психотропных веществах», назначение и крат-

кая характеристика. Наиболее важные подзаконные акты Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства. Понятие о национальной без-

опасности Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 г. Основные направления обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. Угрозы в сфере военной безопасности, в сфере государственной и об-

щественной безопасности, защита от этих угроз. Понятие о терроризме. Современный меж-

дународный терроризм и его характеристика. Классификация современного терроризма. 

Направления международной и государственной деятельности по противодействию терро-

ризму. Федеральный закон «О противодействии терроризму». Понятия о наркотизме, 

наркомании и токсикомании, их характеристика. Социальная опасность наркотизма. Осно-

вы государственной политики в отношении оборота наркотических средств и психотроп-

ных веществ. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи гражданской обороны. Силы и средства 

гражданской обороны. Управление, организация и ведение гражданской обороны в Россий-

ской Федерации. Федеральный закон «О гражданской обороне». 

Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История создания единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Функции, задачи и 

структура РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС и их функции. Территориальные 

подсистемы РСЧС и их функции. Координационные органы РСЧС и их задачи. Постоянно 

действующие органы управления РСЧС и их функции. Органы повседневного управления 

РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Основные мероприятия, проводимые органами 

управления и силами РСЧС: в режиме повседневной деятельности, режиме повышенной 

готовности, режиме чрезвычайной ситуации. Силы и средства РСЧС. Силы и средства 

наблюдения и контроля. Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций. Контрольная работа 

№1 «Современный комплекс проблем безопасности».  

Глава 3. Международное гуманитарное право. Понятие о международном гуманитарном 

праве. Области международного гуманитарного права. Лица, находящиеся под защитой 

международного гуманитарного права. Основные документы международного гуманитар-

ного права. Основные требования международного гуманитарного права по защите ране-

ных и больных из состава действующей армии. Основные требования международного гу-

манитарного права по защите раненых, больных и потерпевших кораблекрушение из соста-



 

 

ва вооруженных сил на море. Правовая защита медицинского и духовного персонала, вы-

полняющего свои функции во время военных действий. Международное движение Красно-

го Креста и Красного Полумесяца, его организации и эмблемы. Понятие о комбатантах в 

международном. Категории лиц, относящиеся к комбатантам. Основные требования меж-

дународного гуманитарного права по защите военнопленных. Основные требования меж-

дународного гуманитарного права по защите лиц из числа гражданского населения, нахо-

дящегося во власти противника. Особая защита международным гуманитарным правом 

женщин и детей. 

Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. Понятие о мошенниче-

стве. Основные черты мошенника. Виды мошенничества: хищение путем обмана, хищение 

путем злоупотребления доверием. Уголовная ответственность за мошенничество. Основные 

приемы мошенничества. Правила защиты от мошенников. Понятие о преступлениях на сек-

суальной почве. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального ха-

рактера. Лица, представляющие угрозу насильственных действий и их психологический 

портрет. Правила безопасного поведения и психологической защиты по предотвращению 

насильственных действий сексуального характера. Психология преступника в выборе 

«жертвы». Признаки потенциальной «жертвы» и признаки неуязвимости уверенного в себе 

человека. Развитие качеств личности уверенного человека. Правила поведения, уменьшаю-

щие риск встречи с насильниками и хулиганами. Правила профилактики и самозащиты от 

нападения насильников и хулиганов. Контрольная работа №2 «МГП. Безопасное поведение 

в криминогенных ситуациях». 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Глава 5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте. Причины травматизма в 

старшем школьном возрасте. Наиболее характерные причины травм и повреждений у под-

ростков и рекомендации по их предотвращению. Понятие о бытовом травматизме. Реко-

мендации по предотвращению травм в домашних условиях. Предотвращение травм при 

пожаре в доме (квартире). Предотвращение травм при обращении с электрическими прибо-

рами и электрооборудованием. Предотвращение травм на улице и на водоемах. Предотвра-

щение травм в дорожно-транспортных происшествиях. Предотвращение травм в доме (на 

кухне, в ванной комнате, при проведении ремонта). Понятие о школьном травматизме. 

Предотвращение травм на уроках физики при работе электроприборами и электрооборудо-

ванием. Предотвращение травм на уроках химии. Предотвращение травм на уроках физ-

культуры и при занятиях спортом. Предотвращение травм на переменах. 

Глава 6. Основы медицинских знаний. Понятие об асептике. Виды ранений, при которых 

необходимо выполнение мероприятий по предотвращению инфицирования и ускорению 

заживления. Значение асептической повязки. Система асептических мероприятий. Понятие 

об антисептике. Виды антисептики. Химические и биологические средства антисептики, их 

характеристика и применение. Причины и признаки травм головы и позвоночника. Оказа-

ние первой помощи при травмах головы и позвоночника. Сотрясение головного мозга, при-

знаки и симптомы. Основные правила оказания первой помощи при сотрясении головного 

мозга. Боли в спине. Признаки и симптомы повреждения спины. Предотвращение появле-

ния болей в спине. Первая помощь при болях в спине. Понятие о клинической смерти. При-

знаки клинической смерти. Основные правила определения признаков клинической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего 

к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе. Техника и последовательность действий 

при нанесении прекардиального удара. Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и по-

следовательность действий при проведения непрямого массажа сердца. Понятие об искус-

ственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при проведении ис-

кусственной вентиляции легких. Отработка метода искусственного дыхания «рот-в-рот». 

Общие сведения о неинфекционных заболеваниях. Характеристика наиболее распростра-

ненных и опасных неинфекционных заболеваний и факторы, влияющие на их возникнове-

ние. Основные причины роста неинфекционных заболеваний. Контрольная работа №3 «Ос-



 

 

новы медицинских знаний». 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Глава 7. Здоровье и здоровый образ жизни. Понятие о здоровье. Составляющие здоровья. 

Духовное и физическое здоровье, их характеристика. Взаимосвязь духовного здоровья с 

социальным. Критерии оценки здоровья детей и подростков. Характеристика групп здоро-

вья детей и подростков. Общественное и индивидуальное здоровье. Факторы, влияющие на 

здоровье человека. Влияние здорового образа жизни на формирование личности. Элементы 

здорового образа жизни и их характеристика. Факторы риска. Теории оздоровления челове-

ческого организма. Оздоровительные системы и их составляющие. Индивидуальный под-

ход к выбору оздоровительной системы. Внешняя среда и ее воздействие на человека. Фи-

зические, химические, биологические и социальные факторы риска внешней среды и их ха-

рактеристика. Факторы риска психического характера. Внутренняя среда организма. Спо-

собность организма поддерживать в заданных пределах состояние внутренней среды. 

Глава 8. Личная гигиена. Общие сведения о гигиене. Задачи гигиены. Понятие о личный 

гигиене и ее составляющие. Общие сведения о коже человека и ее функциях. Гигиена кожи. 

Главная функция одежды человека. Гигиенические требования к одежде, обуви и головным 

уборам. Зависимость жизнедеятельности организма человека от питания и воды. Общие 

сведения о продуктах животного и растительного происхождения. Гигиенические требова-

ния к питанию. Совместимость пищевых продуктов. Соотношение продуктов животного и 

растительного происхождения в рационе питания человека. Рекомендуемое количество 

белков, жиров и углеводов для детей и подростков. Режим питания. Распределения рациона 

питания в течение дня. Общие сведения о воде. Гигиенические требования к воде. Зависи-

мость состояния здоровья человека от условий жизни. Гигиенические требования, предъяв-

ляемые к современному жилищу. Гигиенические требования к микроклимату жилого по-

мещения: комнатной температуре, относительной влажности воздуха, скорости движения 

комнатного воздуха, естественному и искусственному освещению. Гигиенические требова-

ния, предъявляемые к индивидуальному строительству загородных домов. Гигиенические 

требования при планировке территории. Гигиенические требования к водоснабжению и ка-

нализации. Гигиенические требования к сбору, обезвреживанию и 419удалению отбросов 

(отходов). 

Глава 9. Физиологические и психологические особенности организма подростка. Осо-

бенности физического развития в подростковом и юношеском возрасте. Внешние из-

менения организма. Развитие нервной системы и двигательных функций. Активизация ра-

боты желез внутренней секреции. Развитие сердечно-сосудистой системы и системы крово-

обращения. Неустойчивость организма к температурным воздействиям. Особенности пси-

хологического развития в подростковом и юношеском возрасте: повышенная эмоциональ-

ность и неустойчивость нервной системы. Рекомендации по предупреждению повышенной 

нервной возбудимости. Понятие о состоянии влюбленности. Психологические особенности 

взаимоотношений подростков (юношей и девушек) в этом состоянии. Первые чувства и 

проявления любви. Вопросы нравственности во взаимоотношениях полов. Понятие о кон-

фликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в кон-

фликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы 

управления чувствами и эмоциями. Общение с возбужденным собеседником. Приемы сня-

тия эмоционального возбуждения. Общие сведения о суицидах. Опасные ситуации, связан-

ные с суицидами (самоубийствами). Причины и факторы, повышающие вероятность суи-

цидов. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суициды среди подростков, моло-

дежи и студентов. Понятие об угнетенном психическом состоянии и депрессии, пути их 

преодоления. Профилактика суицидов. 

Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека. Понятие о табакокурении. Состав 

табачного дыма. Никотин и признаки его отравления. Опасное воздействие угарного газа и 

радиоактивных веществ, содержащихся в табаке. Стадии никотиновой зависимости и их 

характеристика. Негативное воздействие табачного дыма на организм человека. Профилак-



 

 

тика и отказ от табакокурения. Алкоголь и его влияние на здоровье. Разрушающее воздей-

ствие алкоголя на все системы и органы человека. Последствия воздействия алкоголя на 

головной мозг, пищеварительную функцию, печень, железы внутренней секреции, подже-

лудочную железу, половую функцию и т. Д. Развитие алкоголизма. Понятие о пьянстве и 

алкоголизме. Похмельный синдром и его признаки. Первая помощь при алкогольном 

отравлении. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье. Понятие о 

наркомании и токсикомании. Действие наркотических веществ на организм человека. При-

знаки наркомании и токсикомании. Развитие психической зависимости от наркотика. Раз-

витие физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления и 

отравления лекарственными препаратами. Первая помощь при наркотическом отравлении. 

Первая помощь при отравлении лекарственными препаратами. Понятие о заболеваниях, пе-

редаваемых половым путем, и их опасность для здоровья человека. Характеристика наибо-

лее распространенных заболеваний, передаваемых половым путем, и их профилактика. По-

нятие о синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД) и ВИЧ-инфекции, их профи-

лактика. Контрольная работа №4 «Основы здорового образа жизни». 

 

 

Тематическое планирование по основным разделам  

 

№ Тема Час. 

8 класс 

24.  Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.  

 
19 

25.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой меди-

цинской помощи 
7 

26.  Основы здорового образа жизни 8 

Итого: 
34 

9 класс 

13.  Основы безопасности личности, общества и государства  

 

15 

14.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой помо-

щи 
7 

15.  Основы здорового образа жизни 12 

Итого: 34 
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Структура и содержание рабочей программы «Час безопасности» в 5 «Б» клас-

се соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

и  основной образовательной программе основного общего  образования МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Час безопасности» 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных 

действий ученика: 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга 

перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самораз-

витию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной 

траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное мно-

гообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообще-

ствах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, фор-

мирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-

ной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей сре-

де; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

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

этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозиру-

емыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соот-

ветствии с изменениями обстановки; 



 

 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, осно-

вами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализиро-

вать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды 

обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-

сования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осо-

знания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для лич-

ности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

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

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употреб-

ление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, обще-

ства и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 



 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

5 «Б» класс 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Личная безопасность в повседневной жизни.  

Понятия о стихийном бедствии и экстремальной ситуация. Основные виды экстремальных 

ситуаций в природе и их причины. Понятие о вынужденном автономном существовании. 

Причины вынужденного автономного существования. Государственные, муниципальные 

(городские) и районные специальные службы обеспечения безопасности. Правила вызова 

служб безопасности. Понятие о специальном сигнале оповещения «Внимание всем!». Пра-

вила поведения населения при оповещении об опасной или чрезвычайной ситуации по спе-

циальному сигналу «Внимание всем!». Источники опасности в жилище и их характеристи-

ка. Возможные опасные ситуации в доме (квартире) и их причины. Опасные факторы по-

жара, воздействующие на людей. Причины возникновения пожаров в жилых и обществен-

ных зданиях, их последствия. Меры пожарной безопасности в быту. Правила безопасного 

поведения при пожаре в доме (квартире). Правила безопасной эвакуации из задымленного 

помещения. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Основные причины 

возгорания телевизора (электроприбора). Правила безопасного поведения при возгорании 

телевизора (электроприбора). Огнестойкость зданий и сооружений. Первичные средства 

пожаротушения и правила пользования ими. Водоснабжение дома (квартиры). Причины 

затопления и возможные последствия. Правила поведения при затоплении жилища и меры 

по его предотвращению. Опасность электрических и электронных приборов, используемых 

в быту. Последствия поражения электрическим током. Меры безопасности при обращении 

с электроприборами. Понятие о средствах бытовой химии. Действие препаратов бытовой 

химии на организм человека. Правила пользования средствами бытовой химии. Опасность 

лекарственных средств и меры безопасности при их использовании. Бытовой газ и его 

опасность. Правила пользования бытовым газом. Правила безопасного поведения при об-

наружении запаха газа в квартире. Опасность продуктов питания. Меры по предотвраще-

нию пищевых отравлений. Причины взрывов и обрушений в жилых домах. Правила без-

опасного поведения при возникновение взрыва в доме (квартире) и обрушении дома. За-

хлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Правила предотвращения таких си-

туаций. Меры безопасности при потере ключей от дома (квартиры). Опасность толпы. Как 

уцелеть в толпе. Правила безопасного поведения при попадании в толпу в местах массового 

скопления людей (на дискотеке, стадионе и т. п.). Безопасное поведение с животными. Пра-

вила предосторожности при встрече с собаками. Правила поведения при нападении собаки. 

Безопасность на дорогах и на транспорте. 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Основные причины 

дорожно-транспортных происшествий. Дорога и ее составные части. Дорожная разметка и 

дорожные знаки, их характеристика. Сигналы светофора и регулировщика. Понятие о пе-

шеходах и пассажирах. Правила безопасного движения пешеходов по дорогам. Правила пе-

рехода проезжей части пешеходами. Правила поведения пассажира автобуса (троллейбуса, 

трамвая). Правила поведения пассажира легкового автомобиля. Правила поведения пасса-

жира мотоцикла. Краткая характеристика современных видов транспорта (автомобиль, ав-

тобус, трамвай, троллейбус, метро). Правила безопасного поведения при аварийных ситуа-

циях на городском общественном транспорте. Правила безопасного поведения пассажира 

автомобиля: при неизбежном столкновении, при падении автомобиля в воду. Причины 

опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Зоны опасности в метро и их характери-

стики. Правила безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуаци-

ях. Источники опасности и опасные зоны на железнодорожном транспорте. Правила без-



 

 

опасного поведения на железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения пас-

сажиров: при крушении поезда, при пожаре в поезде. Характеристика авиационного транс-

порта. Правила поведения авиапассажиров в салоне самолета. Правила безопасного поведе-

ния авиапассажиров: при аварийной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в 

самолете, при аварийной посадке на воду. Характеристика водного транспорта. Индивиду-

альные и групповые средства спасения на морском и речном транспорте. Правила пользо-

вания спасательным жилетом. Действия пассажиров при аварийных ситуациях и эвакуации 

с судна. Правила посадки на спасательное средство. Что делать, если человек упал за борт 

судна. 

Опасные ситуации социального характера. 

Язык жестов — важное оружие самозащиты. Основные психологические качества уверен-

ного в себе человека. Психологические рекомендации по преодолению страха и способам 

самозащиты в опасных ситуациях криминогенного характера. Меры по повышению без-

опасности дома (квартиры). Что не рекомендуется делать, находясь дома без взрослых. 

Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуациях в доме 

(квартире); звонок в дверь, дверь квартиры пытаются открыть, вы вернулись из школы, а 

дверь квартиры открыта. Правила безопасного поведения при возникновении криминоген-

ных ситуаций: перед подъездом, в подъезде дома, в лифте, на лестничной площадке. Зоны 

криминогенной опасности в городе (населенном пункте). Правила безопасного поведения с 

незнакомым человеком. Правила обеспечения личной безопасности в повседневной жизни. 

Как предотвратить опасные домогательства. Понятие о заложнике. Меры личной безопас-

ности по предотвращению захвата в заложники. Рекомендации по безопасному поведению 

при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при захвате в заложники в 

транспортном средстве или месте массового пребывания людей. 

Загрязнение среды обитания. 

Загрязнение воды. Роль воды в жизнедеятельности человека. Требования к питьевой воде. 

Способы очистки водопроводной воды в домашних условиях. Загрязнение воздуха. Общие 

сведения об атмосфере. Состав воздуха, которым мы дышим. Причины загрязнения возду-

ха. Рекомендации по предотвращению загрязнения воздуха в местах проживания. Загрязне-

ние почвы. Роль почвы в жизнедеятельности человека. Причины загрязнения почвы и их 

последствия. Вредные вещества, накапливающиеся в почве в результате промышленных 

выбросов. Возбудители инфекционных заболеваний, обитающие в почве. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Фильтрующие противогазы. Предназначение и принцип защитного действия фильтрующих 

противогазов. Гражданские противогазы ГП-7 и ГП-7В, устройство и правила пользования. 

Детский противогаз ПДФ-2Ш, устройство и правила пользования. Правила подбора проти-

вогаза, определение размера (роста) шлем-маски, подготовка противогаза к работе. Пользо-

вание противогазом. Переноска противогаза. Положения противогаза: походное, наготове, 

боевое. Перевод противогаза в боевое положение. Практическая отработка упражнения по 

надеванию противогаза. 

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Понятие о ране. Общие признаки ранений. Общие правила оказания первой помощи при 

незначительных открытых ранах. Наружное и внутреннее кровотечения. Венозное кровоте-

чение и его характеристика. Артериальное кровотечение и его характеристика. Смешанные 

кровотечения и их характеристика. Капиллярное кровотечение и его особенности. Способы 

временной остановки кровотечения. Остановка кровотечения путем пальцевого прижатия 

артерий. Особенности и правила остановки кровотечения путем наложения жгута. Оста-

новка кровотечения путем наложения давящей повязки. Остановка кровотечения путем 

максимального сгибания конечности. Остановка кровотечения путем придания поврежден-

ной конечности приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из носа. 

Основы здорового образа жизни. 



 

 

Роль двигательной активности для укрепления здоровья. Понятие об опорно-двигательном 

аппарате и его развитии. Опорно-двигательный аппарат как генератор двигательной актив-

ности. Избыток и недостаток движения (гиподинамия) — причина некоторых заболеваний 

человека. Понятие об осанке. Различные виды нарушения осанки и причины их возникно-

вения. Профилактика нарушений осанки. Воздействие излучений телевизора и компьютера 

на организм человека. Правила просмотра телепередач. Правила безопасности при работе 

на персональном компьютере. Понятие о детском и подростковом возрасте. Развитие орга-

низма в детском возрасте. Характеристика факторов, влияющих на развитие и изменение 

организма в подростковом возрасте. Активность сальных и потовых желез в подростковом 

возрасте. Гигиенические мероприятия по уходу за сальными и потовыми железами. Появ-

ление новой жизни. Ответственность за сохранение своего здоровья в подростковом воз-

расте. Физическое взросление мальчиков и девочек, особенности их взаимоотношений. 

 

 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. досугово-развлекательная, соци-

альное творчество. 

Формы внеурочной деятельности: 

олимпиада, соревнование, практикум, беседа, групповая работа, семинар, круглый стол, во-

енно-спортивная игра. 

Формами фиксации учебных достижений обучающихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  выска-

зыванием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на обозрение на 

общественном смотре знаний; 

 Участие в школьных, городских мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№  

п/п 

Тема урока Кол- во часов 

Личная безопасность в повседневной жизни (11 ч) 

1 Особенности города как среды обитания человека. 1 

2 Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). 1 

3 Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). 1 

4 Опасные факторы и причины пожаров. 1 

5РС Правила поведения при пожаре. Эвакуация. Проведение учебных 

тренировок (на примере школ г.Коряжмы). 

1 

6 Средства тушения пожаров. 1 

7 Затопление квартиры. 1 

8 Электричество. 1 

9 Опасные вещества и продукты питания. 1 

10 Взрыв и обрушение дома. 1 

11 Безопасность в нестандартных ситуациях. 1 

Безопасность на дорогах и на транспорте (7 ч) 

12РС Организация дорожного движения, причины и последствия дорож-

но-транспортных происшествий. Анализ аналитической справки по 

ДТП с участием детей на территории г. Коряжмы. 

1 

13 Безопасное поведение пешеходов. 1 

14 Безопасное поведение пассажиров. 1 



 

 

15 Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. 1 

16 Железнодорожный транспорт. 1 

17 Авиационный транспорт. 1 

18 Морской и речной транспорт. 1 

Опасные ситуации социального характера (4 ч) 

19 Психологические основы самозащиты. 1 

20 Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. 1 

21 Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. 1 

22 Правила поведения при захвате в заложники. 1 

Загрязнение среды обитания (3 ч) 

23 Загрязнение воды. 1 

24 Загрязнение воздуха. 1 

25РС Загрязнение почвы. Экологические проблемы Архангельской обла-

сти. 

1 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (2 ч) 

26 Фильтрующие противогазы. 1 

27 Пользование противогазом. 1 

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (7 ч) 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч) 

28 Виды ранений, их причины и первая помощь. 1 

29 Общая характеристика кровотечений. 1 

30 Первая помощь при кровотечении. 1 

Основы здорового образа жизни (4 ч) 

31 Движение и здоровье. 1 

32РС Нарушения осанки и причины их возникновения. Анализ особен-

ностей и причин нарушения осанки и сколиоза детей школьного 

возраста, профилактика. (на примере школ г.Коряжмы) 

1 

33 Телевизор и компьютер — друзья или враги? 1 

34(Р) Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Физическое и 

нравственное взросление человека. 

1 

 

Итого за год 34 часа,  из них 4 часа региональное содержание (РС), 1 часа резерва (Р) 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Решение задач по математике» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

5 «а,б,в» класс 

Структура и содержание рабочей программы «Решение задач по математике» 5 клас-

са соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

и  основной образовательной программе основного общегообразования МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Изучение математики в 5 классе основной школы дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 



 

 

 креативность мышления, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 умениеконтролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений. 

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как универсаль-

ном языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умениеиспользовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира в простейших случаях; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы) для интерпретации  и иллюстрации; 

 умение самостоятельноставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в окружаю-

щей жизни; 

 умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

3) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

иметь представление о числе и десятичной системе счисления, о натуральных чис-

лах, обыкновенных и десятичных дробях, об основных изучаемых понятиях (число, 

фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описы-

вать и изучать реальные процессы и явления; иметь представление  о достоверных, 

невозможных и случайных событиях, о плоских фигурах и их свойствах, а также о 

простейших пространственных телах; 

 умение работать с математическим текстом; выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику; выпол-

нять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и деся-

тичными дробями; решать текстовые задачи арифметическим способом; состав-

лять графические и аналитические модели реальных ситуаций. 

 

Программа ориентирована на обучение детей 11–13 лет и составлена с учётом их возраст-

ных особенностей. При организации учебного процесса надо обращать внимание на такую 

психологическую особенность данного возраста, как избирательность внимания. Дети лег-

ко откликаются на необычные, захватывающие уроки и внеклассные дела, но быстрая пере-

ключаемость внимания не даёт им возможность сосредоточиться долго на одном и том же 

деле. Однако если учитель будет создавать нестандартные ситуации, ребята будут зани-

маться с удовольствием и длительное время.  

В качестве основной формы проведения курса выбрано комбинированное тематическое 

занятие, на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, заслушиваются сооб-

щения учащихся, проводятся игры, викторины, математические эстафеты и т.п., рассматри-

ваются олимпиадные задания, соответствующей тематики. 

Соответственно действующему учебному плану, программа курса внеурочной деятельно-

сти по общеинтеллектуальному направлению предусматривает следующий вариант органи-

зации процесса обучения в 5 классах: базовый уровень обучения в объеме 34 часа, в неделю 

– 1 час.  

В том числе для проведения исследовательской деятельности – 4учебных часа. 

С учетом уровневой специфики 5 класса выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения. Планируется использова-

ние следующих педагогических технологий в преподавании курса: 



 

 

– технологии обучения на основе решения задач; 

– технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

– технологии проблемного обучения. 

 

Проверка результатов проходит в формеигровых заданий на повторение теоретических по-

нятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.),  

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 участие в математической олимпиаде; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 

Содержание изучаемого курса 

Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометриче-

ский материалы.  

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей учащихся, 

для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникатив-

ных умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий 

и использованием современных средств обучения.  

Содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдатель-

ности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказы-

вать,  умениярешать учебную задачу творчески.  

Основной акцент делается на тему «Решение задач». Рассматриваются:  

 типовые текстовые задачи (задачи на движение, переливание, взвешивание и т.д.) и 

их более трудные вариации из текстов олимпиад; 

 логические задачи,  которые не требуют дополнительных знаний, но зато практика 

их решения учит мыслить логически, развивает сообразительность, память и внима-

ние, решать логические задачи полезно и интересно; 

 геометрические задачи со спичками, на разрезание и перекраивание не рассматри-

ваются в курсе математики 5-6 классов, хотя они часто встречаются в олимпиадных 

заданиях, решая их, учащиеся развивают геометрическую зоркость, внимание, зна-

комятся со свойствами геометрических фигур. 

В процессе проведения данного курса внеурочной деятельности ставятся следующие 

цели: 

 развитьинтерес учащихся к математике; 

 расширить и углубить знания учащихся по математике; 

 развить математический кругозор, мышление, исследовательские умения учащихся; 

 воспитать настойчивость, инициативу в процессе учебной деятельности; 

 формировать психологическую готовность  учащихся решать трудные и нестандартные 

задачи. 

Задачами курса являются: 

 достижение повышения уровня математической подготовки учащихся; 

 приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; 

 знакомство с различными типами задач как классических, так и нестандартных; 

 практика решения олимпиадных заданий. 

Арифметика 

1. Натуральные числа (4 часа) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над нату-

ральными числами. Степень с натуральным показателем. Законы арифметических дей-



 

 

ствий: переместительный, сочетательный, распределительный. Прикидка и оценка резуль-

татов вычислений.  

2. Текстовые задачи (13 часов) 

Решение текстовых  задач арифметическим способом. Математические модели реальных 

ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 

3. Измерения, приближения, оценки (2 часа) 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов 

окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Начальные понятия и  факты курса геометрии 

1. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии (8 часов) 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Прямоугольник. Окруж-

ность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Разверну-

тый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Виды треугольника. 

Сумма углов треугольника. Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пи-

рамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

2. Измерение геометрических величин (3 часа) 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. Величина угла. 

Градусная мера угла. Понятие о площади плоских фигур. Площадь прямоугольного тре-

угольника, площадь произвольного треугольника. Объем тела. Формулы объема прямо-

угольного параллелепипеда, куба. 

Исследовательская деятельность (4 часа) 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1.  Натуральные числа 4 

2.  Текстовые задачи 13 

3.  Измерения, приближения, оценки 2 

4.  Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии 8 

5.  Измерение геометрических величин 3 

6.  Исследовательская деятельность. 4 

 Итого 34 

 

Поурочное планирование 

№ 

п/п.  
Тема урока 

Кол-во ча-

сов 

1. Занимательная арифметика. История развития начальной математи-

ки 

1  

2. Недесятичные системы счисления 1  

3. Числовые великаны и лилипуты 1  

4. Старинная система мер 1  

5. Текстовые задачи. Арифметические задачи 1  

6. Занимательные задачи на проценты 1  

7. Задачи на взвешивание. 1  

8. Задачи на переливание 1  

9 Время, часы. 1  

10. Календарь. История возникновения календаря. 1  



 

 

 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Развитие речи» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

5абв класс 

 

Структура и содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности «Развитие ре-

чи» 5 класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов  и  основной образовательной программе среднего общего  образования МОУ 

«СОШ №2». 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Развитие речи» 

Обучающиеся пятого класса должны достигнуть оптимальных (максимально возможных 

для каждого учащегося) успехов по следующим показателям: 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности ; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-сформированность простых форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-

логий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

11. Календарь. Решение задач 1  

12. Звериный задачник. Решение занимательных задач 1  

13. Удивительный мир чисел. Натуральные числа. 1  

14. Задачи на переливание. Задачи на движение. 1  

15. Старинные задачи. 1  

16. Принцип Дирихле. Старинные задачи. 1  

17-

18. 

Простейшие геометрические фигуры. 2  

19-

20. 

Пространство и размерность. 2  

21-

23. 

Занимательные размещения и перестановки 3  

24-

26. 

Точки и ломаные 3  

27-

28. 

Параллельность и перпендикулярность прямых на плоскости и в 

пространстве 

2  

29-

30. 

Параллельность и перпендикулярность прямых на плоскости и в 

пространстве. Решение задач 

2  

31-

32. 

Что такое ученический научно-исследовательский проект? 2  

33-

34. 

Проектная деятельность. Ученический проект. 2 



 

 

Обучающиеся должны также достигнуть оптимальных успехов в преодолении нарушений 

устной речи по следующим показателям:  

-адекватное использование интонационных средств выразительной и четкой речи; 

-умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и сло-

ва; 

-владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, вы-

полняющей коммуникативную функцию; 

-умение самостоятельно формулировать и задавать вопросы, чтобы продолжать общение-

диалог; 

- умение сравнить, обобщить и делать вывод, доказывать и рассуждать; 

-умение подробно, сжато и выборочно  излагать повествовательные тексты с элементами 

описания; 

-владение навыками сбора и систематизации материала к сочинению с учетом темы и ос-

новной мысли;  

-владение навыками составления  рассказа на основе услышанного и по воображению;  

-умение грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

-владение навыками выразительного чтения прозаического и поэтического текстов; 

-сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

-владение письменной формой коммуникации; 

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях и ограничени-

ях. 

Овладение навыками коммуникации. Социализация: 

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор; 

-умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

- умение использовать коммуникацию, как средство достижение целив различных ситуаци-

ях; 

-способность прогнозировать последствие своих поступков;  

-знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими людьми в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транс-

порте и т.д.); 

-умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений. 

-владение коммуникативными умениями и навыками русского литературного языка в жиз-

ненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Содержание программы 
1. Роль языка в жизни человека. (1 ч.) 

Язык и речь. Почему человек умеет говорить. Русский язык среди других языков мира. 

Изобразительные возможности языка. Речь устная и письменная. Монолог. Диалог. Поли-

лог. 

2. Предложение. Работа с предложениями (4 ч.)  

Виды предложений. Повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Что такое беседа? Составление предложений на основе бесед о предметах и их свойствах. 

3. Текст(12 часов)  

Текст. Выделение признаков связного текста. Восстановление деформированного текста. 

Тема текста. Основная мысль текста. Письмо. Практикум. Написание сочинения-письма. 

Прямая речь.Диалог. Правила построения диалога. 

Типы текста. Повествование. Описание. Рассуждение. 

4. Сочинения, изложения (17 часов) 

Написание сочинения определенного типа. Редактирование текста. Работа над изложением 

и устным ответом по готовому плану. Изложение-повествование на основе зрительного 



 

 

восприятия текста. Изложение-повествование на основе слухового восприятия текста по 

обобщенным вопросам, опорным словам.  Виды пересказов. Последовательный пересказ. 

Краткий пересказ. 

Выборочный пересказ. Составление плана. Описание домашнего животного. 

Изложение с элементами сочинения. Виды текстов. Рассказ. Невыдуманный рассказ о себе. 

Сочинение-рассказ по рисунку. Урок-концерт. Выразительное чтение получившихся рас-

сказов. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Формы внеурочной деятельности: 

олимпиада, соревнование, интеллектуальная игра, дискуссия, практикум, беседа, групповая 

работа, семинар, групповая консультация. 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  выска-

зыванием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на обозрение на 

общественном смотре знаний; 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким те-

мам изучаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

  

Тема- тиче-

ское плани-

рова- ние 

курса вне-

уроч- ной 

дея- тель-

ности «Раз-

витие речи» 

в 5 классе 

 

№п/п Тема занятия Кол-во часов 

 Введение (1 час)  

1. Роль языка в жизни человека. 1ч. 

 Предложение. Работа с предложениями(4 

часа) 

 

2. Виды предложений. Повествовательные, во-

просительные, восклицательные. 

1ч. 

3. Составление предложений по сюжетным 

картинкам. 

1ч. 

4-5. Что такое беседа? Составление предложений 

на основе бесед о предметах и их свойствах. 

2ч. 

 Текст(12 часов)  

6. Текст. Выделение признаков связного тек-

ста. 

1ч. 

1 Введение 1 

2 Предложение 4 

3 Текст 12 

5 Устные и письменные пересказы 10 

6 Сочинения разных типов 7 

 Итого 34 

 



 

 

7. Восстановление деформированного текста. 1ч. 

8. Тема текста. 1ч. 

9. Основная мысль текста.  1ч. 

10. Письмо. 1ч. 

11. Практикум. Написание сочинения-письма. 1ч. 

12. Прямая речь. 1ч. 

13. Диалог. Правила построения диалога. 1ч. 

14-15 Типы текста. Повествование. 2ч. 

16. Описание.  1ч. 

17. Рассуждение. 1ч. 

 Сочинения, изложения (17 часов)  

18. Написание сочинения определенного типа. 1ч. 

19 Редактирование текста. 1ч. 

20. Работа над изложением и устным ответом по 

готовому плану. 

1ч. 

21. Изложение-повествование на основе зри-

тельного восприятия текста. 

1ч. 

22. Изложение-повествование на основе слухо-

вого восприятия текста по обобщенным во-

просам, опорным словам. 

1ч. 

23. Виды пересказов. Последовательный пере-

сказ. 

1ч. 

24. Краткий пересказ. 1ч. 

25. Выборочный пересказ. 1ч. 

26. Составление плана. 1ч. 

27. Описание домашнего животного. 1ч. 

28-29 Изложение с элементами сочинения. 2ч. 

30 Виды текстов. 1ч. 

31. Рассказ. Невыдуманный рассказ о себе. 1ч. 

32. Сочинение-рассказ по рисунку.  

33. Урок-концерт. Выразительное чтение полу-

чившихся рассказов. 

1ч. 

34. Путешествие в страну русского языка. Под-

ведение итогов. 

1ч. 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

по развитию речи 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

5в класс 

Учитель: Твердохлеб А.В. 

Рабочая программа по курсу «Развитие речи» для 5 класса составлена с использованием ма-

териалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной Программы основного общего образования по русскому языку и 

Рабочей программы по русскому языку к учебнику 6 класса общеобразовательной школы 

авторов Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 

2014г). 



 

 

Языковое образование и речевое развитие учащихся - это широкая социальная задача, ко-

торую призван решать данный образовательный курс, причём под развитием речи подразу-

мевается овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готов-

ность к полноценному речевому общению в устной и письменной форме. Речевая направ-

ленность обучения родному языку понимается и как установка на овладение средством по-

знания, средством обучения другим дисциплинам. 

Курс «Развитие речи» направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реали-

зацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного под-

ходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствованиеречемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к рече-

вому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершен-

ствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основ-

ных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере об-

щения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 

Содержание курса развитие речи представлено в программе в виде трех тематических бло-

ков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедче-

ской), языковой и культуроведческой компетенций. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (из расчета 1час в неделю).  Срок реализации про-

граммы – 1 год. 

Результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы по развитию речи: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенство-

ванию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, из-

ложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (письмо); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с те-

мой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассужде-

ние) и диалога; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.); 



 

 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей дей-

ствительности, к прочитанному, услышанному, увиденному. 

Метапредметные результаты освоения программы по развитию речи: 

 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, вла-

дение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных 

стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овла-

дение приемами отбора и систематизации материала; способность определять 

цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оце-

нивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать уст-

ные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основ-

ных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жиз-

ни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в про-

цессе речевого общения (совместное выполнение заданий, обсуждение те, 

овладение нормами речевого поведения). 

Предметные результаты овладения программы по развитию речи: 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, языка 

художественной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, опи-

сания, рассуждения); 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этике-

та. 

 

Содержание курса 

Введение.  

Для чего нужна людям речь. Речь устная и письменная. 

Текст.  

Понятие о тексте. Микротема, абзац, план текста. Тема текста. Основная мысль текста. 

Как связать предложения в тексте. Лексические средства связи предложений в тексте. 

Стили речи. 
Что изучает стилистика. Речевая ситуация. Характеристика художественного стиля. Тропы 

и фигуры речи. Разговорная и книжная речь. Характеристика разговорного стиля речи. Ха-

рактеристика научного стиля. Термины. 

Типы речи. 

Общее понятие типа речи. Описание, повествование, рассуждение. Описание, его структу-

ра. «Данное» и «новое» в описании. Деловое и художественное описание предмета. Устное 

сочинение-описание по личным впечатлениям. Соединение в тексте повествования и опи-

сания предмета. Описание с элементами повествования. Повествование с элементами опи-

сания. Повествование, его структура. «Данное» и «новое» в повествовании. Составление 

рассказа по данному началу. Рассказ. Изложение близкое к тексту. Пересказ исходного тек-

ста с цифровым материалом. Составление юмористического рассказа по рисунку. Рассказ 

по сюжетным рисункам от 1-го лица. Рассуждение, его структура. Как правильно сформу-



 

 

лировать тезис и аргументировать его.Особенности рассуждения в художественной речи. 

Рассуждение-доказательство в научно-деловой речи. Оценочные суждения и категория 

оценки. Соединение в тексте повествования, описания предмета и рассуждения.  

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

 Введение.  

1 Для чего нужна людям речь. Речь устная и письмен-

ная. 
1 

 Текст.  

2 Текст. Тема и микротема (узкая тема) текста.  1 

3-4 Обучающее сочинение по картине А.А. Пластова 

«Летом». 
2 

5 Основная мысль текста. Сочинение по данному нача-

лу по упр.114 
1 

6 Сжатое изложение по упр. 137 1 

7 Сочинение на тему «Памятный (интересный, весе-

лый) день» 
1 

8 Подробное изложение художественного стиля 1 

9-10 Письмо как разновидность текста. 2 

11-12 Контрольное сочинение по картине Ф.П. Решетнико-

ва «Опять двойка!» 
2 

13 Выборочное изложение. 1 

 Стили речи  

14 Стили речи. Повторение изученного в начальной  

школе. 
1 

15 Характеристика художественного стиля. Тропы и фи-

гуры речи. 
1 

16 Разговорная и книжная речь. Характеристика разго-

ворного стиля речи. 
1 

17 Характеристика научного стиля. Термины. 1 

 Типы речи  

18 Типы речи. Повествование и его структура 1 

19 Описание. Сочинение - описание предмета. 1 

20-21 Сочинение по картине Ф.П. Толстого «Цветы, фрук-

ты и птица» 
2 

22-23 Сочинение-описание по картине И.Э. Грабаря «Фев-

ральская лазурь» 
2 

24 Рассуждение. Его структура и разновидности.  1 

25-26 Сочинение по картине П.П.Кончаловского «Сирень в 

корзине» 
2 

27  Доказательство в рассуждении. Сочинение-

рассуждение по упр. 447 
1 

28 Сжатое изложение по притче Е.А.Пермяка «Перо и 

чернила». 
1 

29 Изложение с элементами сочинения по упр. 546 1 

30 Описание животного 1 

31 Изложение с элементами сочинения 1 



 

 

32 Рассказ по серии картинок. 1 

33-34 Изложение с элементами рассуждения 2 

 

 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

5 «в» класс 

 

Структура и содержание рабочей программы курса «занимательная математика» 5 «в» 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов и  основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

«СОШ №2». 

Планируемые результаты и способы их проверки 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников использу-

ется простое наблюдение. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД).  

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции це-

лесообразно использовать следующие формы контроля:  

 занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

 занятия на повторение и обобщение  

 участие в математических олимпиадах и конкурсахразличного уровня.  

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учеб-

ного года, включающее:  

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  

 активность,  

 аккуратность,  

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  

Предметными результатами изучения являются формирование следующих умений:  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

№№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1. Введение.  1 

2.  Натуральные числа 1 

3. Числа и фигуры 1 

4. Задачи на разрезание на клетчатой бумаге 3 

5. Школьная олимпиада 2 

6. Высказывания. Истинные и ложные. 2 

7. Отрицание высказываний 1 

8. Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными. 2 

9. Загадки- смекалки. 1 

10. Решение логических задач с помощью отрицания высказываний. 1 

11 Задачи, решаемые с конца. 2 

12 Задачи со спичками. 2 

13 Задачи на переливание 2 

14 Задачи на взвешивание 2 

 

15 

Старинные задачи на дроби. 2 

16 Задачи на совместную работу. 2 

17 Задачи на движение 2 

18 Решение олимпиадных задач 2 

19 Решение нестандартных задач. 2 

20 Итоговое занятие.  1 

 ВСЕГО: 34 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Натуральные числа. Числа и фигуры. Задачи на разрезание. 

Задачи на натуральные числа. Задачи на разрезание на клетчатой бумаге. Разрезание раз-

личных фигур, изображенных на клетчатой бумаге, на две и более равные части. 

Основная цель – развивать комбинаторные навыки (рассмотреть различные способы по-

строения линии разреза фигур, правила, позволяющие при построении этой линии не терять 

решения), развивать представления о симметрии, представления о числе.  

2. Логические задачи . 



 

 

Высказывания. Истинные и ложные высказывания.Отрицание высказываний. Составление 

отрицаний высказываний. Решение логических задач с помощью отрицания высказываний. 

Задачи, решаемые с конца. 

Основная цель – развивать логическое мышление, умение составлять таблицы, познако-

мить с некоторыми законами логики, научить использовать их при решении задач. 

3.Дележи в затруднительных обстоятельствах.  

Задачи на переливания, задачи на взвешивание и на деление между двумя и тремя. 

Основная цель – развивать умение составлять “цепочку рассуждений”, логически мыс-

лить, составлять таблицы для решения задачи. 

4.Занимательные задачи на дроби, на движение 

Старинные задачи на дроби. Задачи на совместную работу или движение. 

5.Нестандартные задачи 

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельно-

сти: 

• индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его воз-

можностей); 

• фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

• групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной работы); 

• коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

• решение занимательных задач; 

• участие в математической олимпиаде; 

• знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

• самостоятельная работа; 

• работа в парах, в группах; 

 

Проверка результатов проходит в форме игровых заданий на повторение теоретических 

понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.),  

Формы контроля: 
• тестирование; 

• практические работы; 

• контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -незнания», сво-

их потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить в ходе осуществления деятельности.  

 

III. поурочный план 

Тема урока 

7.  Вводное занятие «Математика – царица наук» 

8.  Натуральные числа 

9.  Числа и фигуры 

10.  Задачи на разрезание на клетчатой бумаге 

11.  Задачи на разрезание на клетчатой бумаге 

12.  Задачи на разрезание на клетчатой бумаге 

13.  Школьная олимпиада 

14.  Школьная олимпиада 

15.  Высказывания. Истинные и ложные. 

16.  Высказывания. Истинные и ложные. 



 

 

17.  Отрицание высказываний 

18.  Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными. 

19.  Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными 

20.  Загадки- смекалки. 

21.  Решение логических задач с помощью отрицания высказываний. 

22.  Задачи, решаемые с конца. 

23.  Задачи, решаемые с конца. 

24.  Задачи со спичками. 

25.  Задачи со спичками. 

26.  Задачи на переливание 

27.  Задачи на переливание 

28.  Задачи на взвешивание 

29.  Задачи на взвешивание 

30.  Старинные задачи на дроби. 

31.  Старинные задачи на дроби. 

32.  Задачи на совместную работу. 

33.  Задачи на совместную работу. 

34.  Задачи на движение 

35.  Задачи на движение 

36.  Решение олимпиадных задач 

37.  Решение олимпиадных задач 

38.  Решение нестандартных задач. 

39.  Решение нестандартных задач. 

40.  Итоговое занятие 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Человек и общество» 
2019-2020 учебный год 

 основное общее образование 

5 абв класс 

Структура и содержание рабочей программы «Человек и общество» 5 класс  соот-

ветствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и ос-

новной образовательной программе среднего общего образования МОУ «СОШ №2». 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Человек и об-

щество» 

 

Знать и понимать:  
-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

-значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

-различные подходы к исследованию человека и общества; 

-основные социальные институты и процессы; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, формированные в ходе ис-

торического развития. 

 

Уметь: 
-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, инсти-

туты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 



 

 

-формулировать на основе приобретённых знаний собственные суждения и аргумен-

ты по определённым проблемам; 

-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отра-

жающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повсе-

дневной жизни для: 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с со-

циальными институтами; 

-ориентирования в актуальных общественных событиях и процессах, выработке соб-

ственной гражданской позиции; 

-предвидение возможных последствий определённых социальных действий; 

-нравственной оценки социального поведения людей. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение  
Значение изучения общества для человека. Науки. Изучающие развитие общества. Сфе-

ры жизни общества. 

Глава I. Человек.   
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и младшими по возрасту партнёрами. 

Глава II. Семья  
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обя-

занности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здо-

ровый образ жизни. 

Глава III. Школа.   
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои соуче-

ники (одноклассники). 

Глава IV. Труд. 
 Труд-основа жизни.  Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Глава V. Родина.   



 

 

 Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России как фе-

дерации, права субъектов России. Русский язык как государственный. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. Исто-

рия государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан 

РФ. Гражданственность. Юные граждане России: какие права получает человек от рожде-

ния. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

Итоговые уроки.   
Личный опыт - социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

1 Человек 6 

2 Семья 5 

3 Школа 6 

4 Труд 4 

5 Родина 10 

6 Итоговые уроки 2 

 Итого: 34 

 

Тематическое поурочное планирование 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

 Человек  

2 Загадка человека 1 

3 Загадка человека 1 

4 Отрочество-особая пора жизни 1 

5 Отрочество-особая пора жизни 1 

6 Практикум по теме " Человек" 1 

7 Повторительно-обобщающий урок по теме  "Человек" 1 

 Семья  

8 Семья, семейные отношения. РС" Семья на Севере" 1 

9 Семейное хозяйство 1 

10 Свободное время 1 

11 Практикум по теме "Семья" 1 

12 Повторительно-обобщающий урок по теме  "Семья" 1 

 Школа  

13 Образование в жизни человека. РС" Наука и образование на Севере" 1 

14 Образование и самообразование 1 

15 Образование и самообразование 1 



 

 

16 Одноклассники, сверстники, друзья. РС "Детские организации на Севере" 1 

17 Практикум по теме: "Школа" 1 

18 Повторительно-обобщающий урок по теме  "Школа"  

 Труд  

19 Труд - основа жизни. 1 

20 Труд и творчество. 1 

21 Практикум по теме "Труд". 1 

22 Повторительно-обобщающий урок по теме  "Труд". 1 

 Родина  

23 Наша Родина - Россия. 1 

24 Наша Родина - Россия. РС "Архангельская область-субъект России" 1 

25 Государственные символы России. 1 

26 Государственные символы России. РС " Государственные символы в регионе" 1 

27 Гражданин России 1 

28 Гражданин России 1 

29 Мы-многонациональный народ 1 

30 Мы-многонациональный народ 1 

31 Практикум по теме " Родина" 1 

32 Повторительно-обобщающий урок по теме «Родина» 1 

33 Подведение итогов 1 

34 Подведение итогов 1 

 Итого за год 34 часа, из них 5 часов регионального содержания  

 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное обще-

ние. 

Формы внеурочной деятельности: олимпиада, соревнование, интеллектуальная игра, 

дискуссия, практикум, беседа, социально значимый проект, групповая работа, семинар. 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  выска-

зыванием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на обозрение на 

общественном смотре знаний; 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким те-

мам изучаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 (презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

Формы контроля во время изучения курса: 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 творческое задание; 

 проблемное задание; 

 решение практических задач. 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

6 «б» класс 

 

Структура и содержание рабочей программы курса «занимательная математика» 6 «б» 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов и  основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

«СОШ №2». 

Предполагаемые результаты курса: 

 



 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — определение того, - 

«какое значение, смысл имеет для меня участие в данном занятии»; 

 построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых принципов по-

ведения; 

 нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных 

норм. Построение планов во временной перспективе. 

 рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими 

 осознание красоты и значимости изучаемого предмета через познание интересных и 

редких математических фактов 

 знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изу-

ченной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осу-

ществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

Метапредметные результаты 

 понимание  математической задачи в конспекте проблемной ситуации из окружаю-

щей жизни; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 умение планировать свою деятельность при решении учебных математических за-

дач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ реше-

ния; 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на постав-

ленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; ил-

люстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью кон-

кретных примеров неверные утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять не-

сложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

Предметные результаты 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать различные 

математические языки; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи 

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира, приобретение навыков геометрических построений; 



 

 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необхо-

димости справочных материалов, компьютера. 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и деся-

тичными дробями 

 умение решать логические задачи 

 умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

 усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фи-

гур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический 

язык для описания предметов окружающего мира; 

 умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов 

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельно-

сти: 

• индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его воз-

можностей); 

• фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

• групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной работы); 

• коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

• решение занимательных задач; 

• участие в математической олимпиаде; 

• знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

• самостоятельная работа; 

• работа в парах, в группах; 

 

Проверка результатов проходит в форме игровых заданий на повторение теоретических 

понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.),  

Формы контроля: 
• тестирование; 

• практические работы; 

• контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -незнания», сво-

их потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить в ходе осуществления деятельности.  

 

 

 

Тематическое планирование 

№№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1.  Задачи с дробями и процентами. Задачи на действия с дробями и процен-

тами 
4 

2.  Магия чисел. Признаки делимости. Остатки 8 

3. Скорость, расстояние, время и таинственные соотношения между ними 2 

4. Математическая логика 3 



 

 

№№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

5. Задачи на части и отношения 2 

6. Геометрия при и решении практических задач 5 

7. Нестандартные задачи 3 

8. Модуль 1 

9. Диаграммы и таблицы 2 

10. Координатная прямая. Координатная плоскость. 2 

11 Проекты учащихся 2 

 ВСЕГО: 34 

 

Основное содержание учебного курса 

1) Задачи с дробями и процентами. Задачи на действия с дробями и процента-

ми (4 ч).  
Три основные задачи на дроби и проценты. Задачи на нахождение чисел по их сумме и раз-

ности, сумме и отношению с использованием дробей и процентов. Решение задач практи-

ческого содержания. 

2) Магия чисел. Признаки делимости. Остатки (8 ч). 

Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 25. Решение задач с использова-

нием признаков делимости. Понятие простого числа. Удобный способ отыскания простых 

чисел (“решето Эратосфена”), Евклид о простых числах. Простые числа Мерсенна. Числа-

близнецы. НОД и НОК чисел. 

3) Скорость, расстояние, время и таинственные соотношения между ними (2 

ч).  
Различные способы решения задач на движение. 

4) Математическая логика (3 ч.)  
Понятие высказывания как предложения, о котором можно сказать – истинно оно или лож-

но. Построение отрицательных высказываний, особенно со словами “каждый”, “любой”, 

“хотя бы один” и т. д. Методы решения логических задач с помощью применения таблиц и 

с помощью рассуждения. Объяснение данных методов на примере решения задач. Решение 

логических задач матричным способом. Решение олимпиадных задач.  

5) Задачи на части и отношения (2 ч). 

Разбор, анализ, методы решения задач на части и отношения. Решение задач на составление 

уравнения. Практикум-исследование решения задач на составление уравнения. 

6) Геометрия при и решении практических задач (5 ч)  

Пропедевтика геометрических знаний. Восприятие формы, величины, умение концентри-

ровать внимание и воображение. Геометрические построения. 

Исторические сведения о развитии геометрии. Геометрические узоры и паркеты. Правиль-

ные фигуры. Кратчайшие расстояния. Геометрические игры.  

7) Нестандартные задачи (3 ч). 

Решение задач повышенного уровня сложности, направленных на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. 

8) Модуль (1 ч). 

Решение задач на умение оперировать понятием модуль числа. 

9) Диаграммы и таблицы (2 ч). 



 

 

Задачи на умение извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах. Со-

здавать таблицы и диаграммы для создания своих проектов. 

10) Координатная прямая. Координатная плоскость (2 ч). 

Решение задач на умение ориентироваться на координатной плоскости, строить точки по их 

координатам, и находить координаты построенных точек. 

11) Проекты учащихся 2 ч).  
Разработка и создание проектов. Защита проектов по выбранной теме. 

 

Поурочное планирование курса 

 

№ 

п\

п 

разделы и темы занятий рабочей программы количе-

ство ча-

сов 

 Задачи с дробями и процентами. Задачи на действия с дробями 

и процентами. 

4 

1 Три основные задачи на дроби и проценты. 1 

2 Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности 1 

3 Задачи на нахождение чисел по сумме и отношению с использова-

нием дробей и процентов 

1 

4 Решение задач на проценты практического содержания 1 

 Магия чисел. Признаки делимости. Остатки. (8 ч) 8 

5 Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 1 

6 Признаки делимости на 11, 12, 15, 18, 25 1 

7 Решение задач с использованием признаков делимости 1 

8 Понятие простого числа. Удобный способ отыскания простых чи-

сел (“решето Эратосфена”) 

1 

9 Евклид о простых числах. Простые числа Мерсенна. Числа-

близнецы 

1 

10 НОД. Решение задач 1 

11 НОК. Решение задач 1 

12 Решение задач с использованием признаков делимости. Интерес-

ные свойства чисел. 

1 

 Скорость, расстояние, время и таинственные соотношения 

между ними  

2 

13 Различные способы решения задач на движение 1 

14 Различные способы решения задач на движение 1 

 Математическая логика 3 

15 Понятие высказывания как предложения, о котором можно сказать 

– истинно оно или ложно. Построение отрицательных высказыва-

ний, особенно со словами “каждый”, “любой”, “хотя бы один” и т. 

д. 

1 

16 Методы решения логических задач с помощью применения таблиц 

и с помощью рассуждения 

1 

17 Объяснение данных методов на примере решения задач. Решение 

логических задач матричным способом. Решение олимпиадных за-

дач. 

1 

 Задачи на части и отношения.  2 

18 Разбор, анализ, методы решения задач на части и отношения. 1 

19 Решение задач на составление уравнения. Практикум-исследование 

решения задач на составление уравнения. 

1 

 Геометрия при и решении практических задач  5 



 

 

20 Пропедевтика геометрических знаний. Восприятие формы, величи-

ны, умение концентрировать внимание и воображение. 

1 

21 Геометрические построения. 1 

22 Исторические сведения о развитии геометрии. Геометрические 

узоры и паркеты. Правильные фигуры. 

1 

23 Кратчайшие расстояния. Геометрические задачи и игры 1 

24 Решение геометрических задач с практическим содержанием Объ-

емы и площади 

1 

 Нестандартные задачи. 3 

25 Решение задач повышенного уровня сложности 1 

26 Решение нестандартных задач 1 

27 Решение нестандартных задач и задач повышенного уровня слож-

ности 

1 

 Модуль 1 

28 Решение задач на умение оперировать понятием модуль числа. 1 

 Диаграммы и таблицы. 2 

29 Диаграммы 1 

30 Таблицы 1 

 Координатная прямая. Координатная плоскость 2 

31 Координатная прямая 1 

32 Координатная плоскость 1 

 Проекты учащихся (2 часов)  
 

2 

33

-

34 

Разработка и создание проектов. Защита проектов по выбранной 

теме. 

 

2 

 

Формы проведения итогов освоения программы внеурочной деятельности: 

Формами проведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются про-

екты, выставки, соревнования, участие в учебно-исследовательской конференции. 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Решение задач по математике» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

5 «в» класс 

 

Структура и содержание рабочей программы курса «решение задач по математике» 5 «в» 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов и  основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

«СОШ №2». 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Личностные результаты 

Личностные УУД 
 ориентация в системе требований при обучении математике; 

 позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем. 

Ученик получит возможность для формирования: 



 

 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению 

математики; 

 умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

  

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 
 совместному с учителем целеполаганию в математической деятельности; 

 анализировать условие задачи; 

 действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные ал-

горитмы вычислений и построений; 

 применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

на основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

 основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного управ-

ления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставлен-

ных целей. 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 
 строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и симво-

лики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного 

языка на математический и наоборот; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности взаимо-

действия с другими; 

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

делать выбор; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 
 анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия модели-

ровать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить ло-

гическую цепочку рассуждений; 

 формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

 с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать изучае-

мые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

 

Предметные образовательные результаты 

Ученик научится: 
 выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными дробями, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом. 



 

 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближёнными значениями величин 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире линии, углы, 

многоугольники, треугольники, четырехугольники, многогранники; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фи-

гуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда 

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

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот 

 выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить зна-

чения числовых выражений 

Ученик получит возможность научиться: 
 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными. 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из пря-

моугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников. 

 понимать существо понятия алгоритма 

 

Содержание программы курса 

 Текстовые задачи (10 часов) 
Выделение трёх этапов математического моделирования при решении текстовых за-

дач. Перевод условия задачи на математический язык и составление математической моде-

ли. Решение задач с многозначными числами. Решение текстовых задач на зависимость 

между компонентами алгебраическим методом. Компоненты задачи: условие, решение, от-

вет. Выделение взаимосвязей данных и искомых величин в задаче. Значение правильного 

письменного оформления текстовой задачи. Решение задач составлением числового выра-

жения. 

 Задачи на движение (10часов). 
Основные понятия (скорость, время, расстояние) и формулы, по которым они находятся. 

Задачи на “одновременное” движение. Задачи на движение в одном направлении. Задачи на 

движение в разных направлениях. Задачи на движение по воде (по течению и против тече-

ния). 

 Геометрические задачи (6часов). 
Площади. Задачи на разрезание. Рисование фигур на клетчатой бумаге. Разрезание фигур на 

равные части. Геометрия в пространстве. Компоненты задачи: дано, рисунок, решение, от-

вет. Значение правильного письменного оформления геометрической задачи. 

 Логические задачи и задачи математических олимпиад (6 часов). 

Сюжетные логические задачи. Задачи со спичками. Задачи на сравнение. 

 Веселая математика (2 час). 

 

 

Тематическое планирование 

№№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1.  Текстовые задачи  10 



 

 

№№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

2.  Задачи на движение 10 

3. Геометрические задачи 6 

4. Логические задачи и задачи математических олимпиад 6 

5. Веселая математика 2 

 ВСЕГО: 34 

 

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельно-

сти: 

• индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его воз-

можностей); 

• фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

• групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной работы); 

• коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

• решение занимательных задач; 

• участие в математической олимпиаде; 

• знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

• самостоятельная работа; 

• работа в парах, в группах; 

 

Проверка результатов проходит в форме игровых заданий на повторение теоретических 

понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.),  

Формы контроля: 
• тестирование; 

• практические работы; 

• контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -незнания», сво-

их потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить в ходе осуществления деятельности.  

 

Поурочное планирование курса. 

№ урока 

Тема урока 

 

 

 Текстовые задачи(10 часов) 

1. . Решение текстовых задач. Повторение курса начальной школы.. 

2.  Компоненты задачи.  

3.  Решение задач с многозначными числами. 

4.  Компоненты арифметических действий. Решение задач на зависимость между 

компонентами. 

5.  Алгоритм решения задач на составление числовых и буквенных выражений. 

6.  Решение задач на составление числовых выражений. 



 

 

7.  Решение задач на составление числовых выражений. 

8.  Решение задач на составление буквенных выражений. 

9.  Решение задач с помощью уравнений. 

10.  Решение текстовых задач. Самостоятельная работа. 

 Задачи на движение 10 часов) 

11.  Зависимость трех компонентов движения. 

12.  Задачи на движение на суше. Встречное направление 

13.  Задачи на движение на суше. В одном направлении. 

14.  Задачи на движение на суше. Противоположное направление. 

15.  Задачи на движение на суше. 

16.  Задачи на движение по воде. В стоячей воде. 

17.  Задачи на движение по воде. По течению. 

18.  Задачи на движение по воде. Против течения. 

19.  Задачи на движение по воде. 

20.  Решение задач на движение. Самостоятельная работа. 

 Геометрические задачи (6 часов) 

21.  Компоненты геометрической задачи. 

22.  Фигуры на плоскости. Рисование фигур. 

23.  Разрезание плоских фигур на равные части. 

24.  Геометрические фигуры в пространстве. 

25.  Разрезание объемных фигур на равные части. 

26.  Практическая работа. 

 Логические задачи и задачи математических олимпиад (6 часов) 

27.  Дерево возможных вариантов. 

28.  Задачи со спичками. 

29.  Вероятность событий. 

30.  Решение задач на вероятность событий. 

31.  Решение задач табличным методом.  

32. . Логические задачи. Самостоятельная работа. 

 Веселая математика (2 часа) 

33.  Урок-путешествие. 

34.  Урок-путешествие. Заключение 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Решение задач по математике» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

6 «б» класс 

 

Структура и содержание рабочей программы курса «решение задач по математике» 6 «б» 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов и  основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

«СОШ №2». 

 

Предполагаемые результаты курса: 

 

По окончании курса ученик научится (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне). 



 

 

Ученик научится: 

• выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными дробями, сочетая устные 

и письменные приёмы вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом. 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жёнными значениями величин  

• решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий; 

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

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять неслож-

ные практические расчёты; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот  

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить зна-

чения числовых выражений  

Ученик получит возможность научиться: 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

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

жающего мира, являются преимущественно приближёнными. 

•  понимать существо понятия алгоритма  

•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций. 

•     уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики 

 

Изучение курса «Решение задач по математике» в основной школе даёт возможность обу-

чающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 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 высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ма-

тематических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений;  

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информа-

ции; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 



 

 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письмен-

ной речи с применением математической терминологии и символики, использо-

вать различные языки математики, проводить классификации, логические обосно-

вания, доказательства математических утверждений;  

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания пред-

метов окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобрази-

тельных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять си-

стематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

             

 

 Содержание курса « Решение задач по математике» 

 

Текстовые задачи и техника их решения (4ч). 

 Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими 

приёмами (по действиям). Решение текстовых задач методом составления уравне-

ния. Значение правильного письменного оформления решения текстовой задачи. 

Рисунки, схемы, таблицы, чертежи к текстовой задаче и их значение для построе-

ния математической модели. 

Задачи на дроби и проценты (9 ч.) 

 Задачи на дроби и проценты. Увеличиваем число на процент. Уменьшаем число на 

процент. Решение задач процентное отношение двух чисел. Процентные вычисле-

ния в жизненных ситуациях. Задачи на сложные проценты. 

Задачи на движение (7 ч). 

 Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное дви-

жения тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Движе-

ние тел по окружности в одном направлении и навстречу друг другу. Формулы за-

висимости расстояния, пройденного телом, от скорости, ускорения и времени в 

различных видах движения. Графики движения в прямоугольной системе коорди-

нат. Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач. 

Особенности выбора переменных и методики решения задач на движение. Состав-

ление таблицы данных задачи на движение и её значение для составления матема-

тической модели. 

Задачи на совместную работу ( 7 ч.) 



 

 

 Формула зависимости объёма выполненной работы от производительности и вре-

мени её выполнения. Особенности выбора переменных и методики решения задач 

на работу. Составление таблицы данных задачи на работу и её значение для со-

ставления математической модели 

Задачи на сплавы, смеси, растворы (7ч). 

 Задачи на сплавы и смеси Задачи на понижение концентрации Задачи на повыше-

ние концентрации. Задачи на «высушивание». Задачи на смешивание растворов 

разных концентраци 

 

Тематическое планирование 

№№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1.  Текстовые задачи и техника их решения 4 

2.  Задачи на дроби и проценты 9 

3. Задачи на движение 7 

4. Задачи на совместную работу 7 

5. Задачи на сплавы, смеси, растворы 7 

 ВСЕГО: 34 

 

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельно-

сти: 

• индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его воз-

можностей); 

• фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

• групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной работы); 

• коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

• решение занимательных задач; 

• участие в математической олимпиаде; 

• знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

• самостоятельная работа; 

• работа в парах, в группах; 

 

Проверка результатов проходит в форме игровых заданий на повторение теоретических 

понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.),  

Формы контроля: 
• тестирование; 

• практические работы; 

• контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -незнания», сво-

их потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить в ходе осуществления деятельности.  

 

Поурочное планирование курса. 

№ урока Тема урока 



 

 

 

 

5. . Понятие «текстовая задача». Задача и ее функции. 

6.  Арифметические и алгебраические способы решения текстовой задачи. 

 

7.  Повторение связи отношений «больше на  », «меньше на». 

8.  Повторение связей «больше  в …», «меньше в…». 

35.  Знакомство с понятиями темы: «Задачи на дроби и проценты». 

36.  Увеличиваем число на процент.  

 

37.  Отработка навыка при решении задач с увеличиваем числа на процент.  

38.  Уменьшаем число на процент. 

39.  Отработка навыка при решении задач с уменьшением числа на процент. 

40.  Решение задач процентное отношение двух чисел   

41.  Процентные вычисления в жизненных ситуациях. 

42.  Задачи на сложные проценты. 

43.  Практикум по решению задач по теме: «Проценты и дробь». 

44.  Знакомство с понятиями темы: «Задачи на движение». 

45.  Встречное движение. 

46.  Движение в одном направлении 

47.  Движение в противоположном направлении. 

48.  Движение по реке. 

49.  Движение по окружности 

50.  Задачи на закон сложения скоростей. 

51.  Графический способ решения задач на движение. 

52.  Формула зависимости объёма выполненной работы от производительности и 

времени её 

выполнения. 

53.  Задачи на время.  

54.  Задачи на совместную работу.  

55.  Решение задач на раздельную работу 

56.  Задачи на производительность труда.  

57.  Задачи на производительность Наполнение бассейна.  

58.  Практикум по решению задач по теме: «Задачи на совместную работу». 

59.  Задачи на сплавы и смеси. 

60.  Задачи на понижение концентрации. 

61.  Задачи на повышение концентрации 

 

62. . Задачи на «высушивание» 

63.  Задачи на смешивание растворов разных концентраций 

64.  Практикум. Составление и решение задач. 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Школа кроссфит» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

5,6 классы 



 

 

Структура и содержание рабочей программы «Школа кроссфита» 5 - 6 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов и  основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

«СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

««Школа кроссфит»» 

В результате изучения курса ученик должен 

 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значи-

мой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

 Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностными результатами программы является формирование следующих умений: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

 - сформированность мотивации к занятиям спортом,  

- ведению здорового образа жизни;  

- сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 - ориентированность на общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 Метапредметными результатами программы является формирование следующих уни-

версальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД:  

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно;  

-проговаривать последовательность действий; 

- уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь рабо-

тать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планиро-

вать свою деятельность;  

-средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала;  

-учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники инфор-

мации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 Коммуникативные УУД:  

-умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других;  

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 



 

 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. Оздоровительные результаты:  

-осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм по-

ведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски 

занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 -социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимо-

действия с окружающим миром.  

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет со-

знательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Содержание программы 

  Содержание программы «Кроссфит» строится на основе видов нагрузок и включает 

в себя следующее.  

Введение: Кроссфит тренировка подразумевает интенсивную нагрузку различных 

мышечных групп, организованную по принципу интервальной круговой тренировки. Глав-

ная отличительная особенность кроссфита — вариативность. Начинающему кроссфитеру 

можно забыть об одинаковой программе тренировки, новый день – новая программа, новые 

упражнения.  

 

Тема 1: Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. Соблюдение сани-

тарно – гигиенических норм во время занятий. Форма одежды, обувь для занятий. Прохож-

дение диспансеризации как необходимое условие сохранения здоровья. Инструктаж по 

технике безопасности при кроссфите. Гимнастика. Элементы гимнастики используются 

для повышения работоспособности, улучшения и поддержания физической формы, укреп-

ления здоровья человека. В результате регулярных тренировок активизируется кровообра-

щение, стимулируется работа дыхательной системы, стабилизируется психоэмоциональный 

фон. Общеразвивающие гимнастические упражнения: акробатические упражнения, улуч-

шающие гибкость, гимнастические упражнения для спины, способствующие формирова-

нию правильной осанки, кардиотренировки для повышения выносливости. 

 Тема 2: Ритмическая гимнастика: приседания, ходьба на месте, велосипед, махи ногами, 

поднятие корпуса, работа с гантелями. Комплекс тренировки включает разминку, упражне-

ния для разных групп мышц, растяжку под нужный темп интенсивности Скоростно-

силовые упражнения. Данная группа упражнений включает в себя быстрый бег, скачки, 

прыжки на одной и двух ногах с места и с разбега (различного по длине и скорости), в глу-

бину, высоту, на дальность и в различных их сочетаниях, а также силовые упражнения, 

поднятия тяжестей на гимнастических снарядах. При этом данная группа упражнений мо-

жет проводится с использованием воздействия внешней среды: бег и прыжки в гору и с го-

ры, по ступенькам вверх и вниз, по различному грунту (газон, песок, отмель, опилки, тро-

пинки в лесу, против ветра и по ветру в кроссовках и босиком), с преодолением внешних 

сопротивлений в максимально быстрых движениях, в упражнениях с партнером, в упраж-

нениях с отягощениями различного веса, 1 вида (манжета, утяжеленный пояс и набивные 

мячи, гантели.)  

Тема 3: Подвижные игры. Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, 

метание); подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики (простейшие 

виды построений и перестроений, ОРУ без предметов и с разнообразными предметами, 

упражнения в лазании, в равновесии, несложные акробатические упражнения); подвижные 

игры на материале спортивных игр (футбол, баскетбол). 



 

 

.Подведение итогов Общественный смотр знаний. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, спор-

тивно-оздоровительная.  

Формы внеурочной деятельности: 

1. Практические занятия; 

2. Эстафеты; 

3. Подвижные игры; 

4. Спортивные соревнования; 

5. Физкультурные праздники; 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

Умения и навыки во время участия учащихся в межшкольных соревнованиях, контрольные 

нормативы. Система диагностики  – тестирование физических и технических качеств 

Тематический план 

5,6 классы 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы расширяется 

и усложняется по годам обучения 

№ за-

нятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2-3 Освоение навыков 2 

4-5 Подвижная игра. 2 

6-7 Гимнастика 2 

8-11 Скоростно-силовые упражнения. 4 

12 Подвижная игра. 1 

13-15 Гимнастические упражнения 3 

16-17 Скоростно - силовые упражнения. 2 

18 Гимнастические упражнения 1 

19 Подвижная игра 1 

20 Гимнастические упражнения 1 

21-23 Скоростно - силовые упражнения. 3 

24-25 Гимнастика 2 

26 Подвижная игра. 1 

27-29 Скоростно - силовые упражнения. 3 

30 Подвижная игра. 1 

31-33 Гимнастика 3 

34 Подвижная игра 1 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

по развитию речи 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

6 «А» класс 

 

Рабочая программа по курсу «Развитие речи» для 6 класса составлена с использова-

нием материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного 



 

 

общего образования, примерной Программы основного общего образования по русскому 

языку и Рабочей программы по русскому языку к учебнику 6 класса общеобразовательной 

школы авторов Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. (М.: Просве-

щение, 2014г). 

Языковое образование и речевое развитие учащихся - это широкая социальная зада-

ча, которую призван решать данный образовательный курс, причём под развитием речи 

подразумевается овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих 

готовность к полноценному речевому общению в устной и письменной форме. Речевая 

направленность обучения родному языку понимается и как установка на овладение сред-

ством познания, средством обучения другим дисциплинам. 

Курс «Развитие речи» направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах че-

ловеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствованиеречемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразо-

вывать необходимую информацию. 

Содержание курса развитие речи представлено в программе в виде трех тематиче-

ских блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языко-

ведческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (из расчета 1час в неделю).  Срок реализации 

программы – 1 год. 

Результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы по развитию речи: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в про-

цессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (письмо); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному. 



 

 

Метапредметные результаты освоения программы по развитию речи: 

 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извле-

кать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последова-

тельность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослу-

шанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать уст-

ные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литера-

турного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе пись-

менного общения; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения (совместное выполнение заданий, обсуждение те, овладение нормами речевого 

поведения). 

Предметные результаты овладения программы по развитию речи: 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, языка художествен-

ной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуж-

дения); 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

 

Содержание курса 

Введение.  

Для чего нужна людям речь. Речь устная и письменная. 

Текст.  

Понятие о тексте. Микротема, абзац, план текста. Тема текста. Основная мысль текста. 

Как связать предложения в тексте. Лексические средства связи предложений в тексте. 

Стили речи. 
Что изучает стилистика. Речевая ситуация. Характеристика художественного стиля. Тропы 

и фигуры речи. Разговорная и книжная речь. Характеристика разговорного стиля речи. Ха-

рактеристика научного стиля. Термины. 

Типы речи. 

Общее понятие типа речи. Описание, повествование, рассуждение. Описание, его структу-

ра. «Данное» и «новое» в описании. Деловое и художественное описание предмета. Устное 

сочинение-описание по личным впечатлениям. Соединение в тексте повествования и опи-

сания предмета. Описание с элементами повествования. Повествование с элементами опи-

сания. Повествование, его структура. «Данное» и «новое» в повествовании. Составление 

рассказа по данному началу. Рассказ. Изложение близкое к тексту. Пересказ исходного тек-

ста с цифровым материалом. Составление юмористического рассказа по рисунку. Рассказ 

по сюжетным рисункам от 1-го лица. Рассуждение, его структура. Как правильно сформу-

лировать тезис и аргументировать его.Особенности рассуждения в художественной речи. 

Рассуждение-доказательство в научно-деловой речи. Оценочные суждения и категория 

оценки. Соединение в тексте повествования, описания предмета и рассуждения.  



 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

 Введение  

1.  Для чего людям нужна речь. Речь устная и письменная. 1 

 Текст  

2.  Понятие о тексте. Микротема, абзац, план текста. 1 

3.  Тема текста. Основная мысль текста. 1 

4.  Как связать предложения в тексте. Лексические средства связи пред-

ложений в тексте. 
1 

 Стили речи  

5.  Что изучает стилистика. Речевая ситуация. 1 

6.  Характеристика художественного стиля. Тропы и фигуры речи. 1 

7.  Разговорная и книжная речь. Характеристика разговорного стиля ре-

чи. 
1 

8.  Характеристика научного стиля. Термины. 1 

 Типы речи  

9.  Общее понятие типа речи. Описание, повествование, рассуждение. 1 

10.  Описание, его структура. 1 

11.  Устное сочинение – описание изображённого на картине (Т. Н. Яб-

лонская. «Утро») 
1 

12.  «Данное» и «новое» в описании. 1 

13.  Деловое и художественное описание предмета. 1 

14.  Устное сочинение-описание по личным впечатлениям. 1 

15.  Устное сочинение – описание изображённого на картине (А. Гераси-

мов «После дождя») 
1 

16.  Соединение в тексте повествования и описания предмета. Описание 

с элементами повествования. 
1 

17.  Соединение в тексте повествования и описания предмета. Повество-

вание с элементами описания. 
1 

18.  Повествование, его структура. 1 

19.  «Данное» и «новое» в повествовании. 1 

20.  Составление рассказа по данному началу. 1 

21.  Рассказ. Изложение близкое к тексту. 1 



 

 

22.  Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 1 

23.   Составление юмористического рассказа по рисунку. 1 

24.   Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица на тему «Как я одна-

жды помогал маме». 
1 

25.   Рассуждение, его структура. 1 

26.  Как правильно сформулировать тезис и аргументировать его. 1 

27.  Особенности рассуждения в художественной речи. 1 

28.  Рассуждение-доказательство в научно-деловой речи. 1 

29.  Оценочные суждения и категория оценки. 1 

30.   Сочинение-рассуждение на тему «Золотая полка» 1 

31.   Сочинение рассуждение на тему «Почему люди меньше стали пи-

сать письма?» 
1 

32.  Соединение в тексте повествования, описания предмета и рассужде-

ния.  
1 

33.  Создание собственного текста, по заданному типу. 1 

34.  Систематизация и обобщение изученного. Подведение итогов года. 1 

 Итого: 34 ч. 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Развитие речи» 

 2019-2020 учебный год  

основное общее образование  

6 «Б» класс  

 
Пояснительная записка. 

Структура и содержание рабочей программы «Развитие речи» соответствуют требо-

ваниям Федеральных государственных образовательных стандартов и основной образова-

тельной программе основного общего образования МОУ «СОШ №2».  

Возраст обучающихся – обучающиеся 6 класс 

Курс «Развитие речи» направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах че-

ловеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 



 

 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразо-

вывать необходимую информацию. 

Общая характеристика курса. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся - это широкая социальная зада-

ча, которую призван решать данный образовательный курс, причём под развитием речи 

подразумевается овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих 

готовность к полноценному речевому общению в устной и письменной форме. Речевая 

направленность обучения родному языку понимается и как установка на овладение сред-

ством познания, средством обучения другим дисциплинам. 

Содержание курса развитие речи представлено в программе в виде трех тематиче-

ских блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языко-

ведческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  Срок реализа-

ции программы – 1 год. 

Результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы по развитию речи: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в про-

цессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (письмо); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному. 

Метапредметные результаты освоения программы по развитию речи: 

 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извле-

кать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последова-

тельность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослу-

шанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать уст-

ные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литера-

турного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе пись-

менного общения; 



 

 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения (совместное выполнение заданий, обсуждение те, овладение нормами речевого 

поведения). 

Предметные результаты овладения программы по развитию речи: 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, языка художествен-

ной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуж-

дения); 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 
Содержание курса 

Содержание Вид деятельности Форма организации 

Введение.    

Для чего нужна людям речь. Речь уст-

ная и письменная. 

Освоение понятия 

«речь», выявление осо-

бенностей устной и 

письменной речи 

Круглый стол 

Раздел 1. Текст.    

Понятие о тексте. Микротема, абзац, 

план текста. Тема текста. Основная 

мысль текста. 

Как связать предложения в тексте. Лек-

сические средства связи предложений в 

тексте. 

Изучение понятий: текст, 

микротема, абзац, основ-

ная мысль.  

Работа с текстами. Инди-

видуальная и групповая 

работа при наблюдении 

за языковыми явлениями. 

Беседы с обучающимися, 

практикум, групповая 

работа, исследователь-

ский проект 

Раздел 2. Стили речи.    

Что изучает стилистика. Речевая ситу-

ация. Характеристика художественного 

стиля. Тропы и фигуры речи. Разговор-

ная и книжная речь. Характеристика 

разговорного стиля речи. Характери-

стика научного стиля. Термины. 

Изучение понятий: стиль 

текста, тропы, фигуры 

речи.  

Характеристика текста по 

его стилевой принадлеж-

ности, выявление призна-

ков художественного, 

разговорного, и научного 

стилей речи. Фронталь-

ный опрос и групповая 

работа при наблюдении 

за языковыми явлениями. 

Лекции и беседы с обу-

чающимися, решение си-

туационных задач, прак-

тикум, дискуссия, игра 

Раздел 3. Типы речи.   

Общее понятие типа речи. Описание, 

повествование, рассуждение. Описа-

ние, его структура. «Данное» и «новое» 

в описании. Деловое и художественное 

описание предмета. Устное сочинение-

описание по личным впечатлениям. 

Соединение в тексте повествования и 

описания предмета. Описание с эле-

ментами повествования. Повествование 

Характеристика текста по 

типу речи. Работа с тек-

стами. Анализ текста с 

точки зрения его темы, 

основной мысли, смыс-

ловой цельности.  

Составление устного мо-

нологического высказы-

вания, соответствующего 

Лекции и беседы с обу-

чающимися, решение си-

туационных задач, прак-

тикум, исследовательский 

проект 



 

 

с элементами описания. Повествова-

ние, его структура. «Данное» и «новое» 

в повествовании. Составление рассказа 

по данному началу. Рассказ. Изложение 

близкое к тексту. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. Со-

ставление юмористического рассказа 

по рисунку. Рассказ по сюжетным ри-

сункам от 1-го лица. Рассуждение, его 

структура. Как правильно сформулиро-

вать тезис и аргументировать его. Осо-

бенности рассуждения в художествен-

ной речи. Рассуждение-доказательство 

в научно-деловой речи. Оценочные 

суждения и категория оценки. Соеди-

нение в тексте повествования, описа-

ния предмета и рассуждения.  

 

заданному типу речи. 

Написание сочинений. 

Формы фиксации учебных достижений: 

«Тетрадь личных достижений», проектная работа. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

 Введение  

35.  Для чего людям нужна речь. Речь устная и письменная. 1 

 Текст  

36.  Понятие о тексте. Микротема, абзац, план текста. 1 

37.  Тема текста. Основная мысль текста. 1 

38.  Как связать предложения в тексте. Лексические средства связи предложе-

ний в тексте. 
1 

 Стили речи  

39.  Что изучает стилистика. Речевая ситуация. 1 

40.  Характеристика художественного стиля. Тропы и фигуры речи. 1 

41.  Разговорная и книжная речь. Характеристика разговорного стиля речи. 1 

42.  Характеристика научного стиля. Термины. 1 

 Типы речи  

43.  Общее понятие типа речи. Описание, повествование, рассуждение. 1 

44.  Описание, его структура. 1 

45.  Устное сочинение – описание изображённого на картине (Т. Н. Яблонская. 

«Утро») 
1 

46.  «Данное» и «новое» в описании. 1 

47.  Деловое и художественное описание предмета. 1 

48.  Устное сочинение-описание по личным впечатлениям. 1 

49.  Устное сочинение – описание изображённого на картине (А. Герасимов 

«После дождя») 
1 

50.  Соединение в тексте повествования и описания предмета. Описание с эле-

ментами повествования. 
1 

51.  Соединение в тексте повествования и описания предмета. Повествование с 

элементами описания. 
1 

52.  Повествование, его структура. 1 

53.  «Данное» и «новое» в повествовании. 1 

54.  Составление рассказа по данному началу. 1 

55.  Рассказ. Изложение близкое к тексту. 1 

56.  Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 1 



 

 

57.   Составление юмористического рассказа по рисунку. 1 

58.   Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица на тему «Как я однажды по-

могал маме». 
1 

59.   Рассуждение, его структура. 1 

60.  Как правильно сформулировать тезис и аргументировать его. 1 

61.  Особенности рассуждения в художественной речи. 1 

62.  Рассуждение-доказательство в научно-деловой речи. 1 

63.  Оценочные суждения и категория оценки. 1 

64.   Сочинение-рассуждение на тему «Золотая полка» 1 

65.   Сочинение рассуждение на тему «Почему люди меньше стали писать 

письма?» 
1 

66.  Соединение в тексте повествования, описания предмета и рассуждения.  1 

67.  Создание собственного текста, по заданному типу. 1 

68.  Систематизация и обобщение изученного. Подведение итогов года. 1 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Русский язык. 6 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ [М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч.ред. Н.М. Шанский]. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015.  

2. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 6 класс. А.Б. Малюшкин. – Москва, 

«Сфера», 2012. 

3. Никитина Е.Н. Русский язык. Русская речь. 6 кл.: учебник / Е.И. Никитина. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014.  

4. Кумакова Н.В. Как научиться писать сочинения. 5 класс / [Пособие для учителей, 

родителей и школьников]. – М.: «Грамотей», 2009.  

5. Францман Е.К. Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл.: Кн. для учителя. – 2-е 

изд.- М.: Просвещение, 1999.  

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Иностранный без проблем» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

6 «Б» класс 

Структура и содержание рабочей программы «Иностранный без проблем» 6 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов и  основной образовательной программе среднего общего образования МОУ «СОШ 

№2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Иностранный без 

проблем» 

должно обеспечить:  

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

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ-

цами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уров-

ня иноязычной компетентности; 

 2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; рас-

ширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лек-

сического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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



 

 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Иностранный без проблем». 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных си-

туаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Мо-

лодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столи-

цы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (нацио-

нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдаю-

щиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  
Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комби-

нированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс).  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоци-

онально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания 

— от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность моноло-

га — 1,5— 2 мин (9 класс).  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуни-кативной 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 уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания тек-

стов для аудирования — до 1 мин.  



 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языко-

вых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпо-

лагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных ко-

ротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время зву-

чания текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-

жания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение).  

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 уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную 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 — 600—700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляет-

ся 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 осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных прие-

мов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов.  

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать по-

желания (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 чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результа-

ты проектной деятельности.  

 

Языковые знания и навыки  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лекси-

ко-грамматического материала.  

фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, рит-

мико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  



 

 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, харак-

терных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аф-

фиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, без-

личных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использо-

вания прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи пе-

речисленных грамматических явлений.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее упо-

требительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относитель-

ных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количе-ственных и порядковых 

числительных.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о наци-

онально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достоприме-

чательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произве-

дениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:  

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  



 

 

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, из-

влечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа-

ции;  

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, сло-

варями, интернет-ресурсами, литературой;  

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разра-

ботка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопро-

сы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; вза-имодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

 

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

Языковые средства  

Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усво-

енных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучае-

мого языка. \  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting);  

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); 

-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

• наречий -ly (usually);  

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

• существительное + существительное (peacemaker);  

• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard);  

• местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play);  

• образование прилагательных от существительных (cold —cold winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  



 

 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грам-

матическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Ха-

рактеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с нескольки-

ми обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five o'clock. It's 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that's why, than, so.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that.  

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) 

форме.  

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.  

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Pas-

sive; Past Perfect Passive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого.  

Причастия настоящего и прошедшего времени.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими назва-

ниями).  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с при-

частиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существи-

тельные в функции прилагательного (art gallery).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопре-

деленные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc).  



 

 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательны-

ми (fast, high).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

 

Тематическое поурочное планирование 6 класс 

Глава 

(Unit) 

Тема Количество часов 

1 Две столицы 3 

2 Посещение Британии 6 

3 Традиции, праздники, фестивали 6 

4 США: страна за океаном 5 

5 Любимые занятия 5 

6 Кто мы? 8 

Итог:  34 

№ Название темы Всего часов 

 1 четверть 9 

 Цикл 1 «Две столицы» 3 

1 Московский Кремль 1 

2 Московский зоопарк 1 

3 Парки и сады Санкт-Петербурга 1 

 Цикл 2 «Посещение Британии» 6 (+2 чет-

верть – 1ч) 

4 Прошедшее неопределенное время 1 

5 РС Исторические места в Лондоне и Архангельской обла-

сти  

1 

6 География Великобритании 1 

7 РС Достопримечательности Лондона и Архангельской об-

ласти 

1 

8 Развитие навыков аудирования по теме «Достопримеча-

тельности Лондона» 

1 

9 Резервный урок 1 

 2 четверть 7 

10 Букингемский дворец 1 

 Цикл 3 «Традиции, праздники, фестивали» 6 

11 РС Праздники и фестивали в Британии и Архангельской 

области 

1 

12 РС Празднование Нового года в Великобритании и моей 

семье 

1 

13 Междометия в английском языке 1 

14 Написание поздравительной открытки 1 

15 Развитие навыков аудирования по теме «Празднование Но-

вого года в Великобритании» 

1 

16 Резервный урок 1 

 3 четверть 10 

 4 цикл «Страна за океаном» 5 

17 Британские и американские деньги 1 

18 Домашнее чтение «Лондон в Рождество» 1 
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Рабочая программа курса «Развитие речи» для 7 класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной Программы основного общего образования по русскому языку и 

Рабочей программы по русскому языку к учебнику 7 класса общеобразовательной школы 

авторов Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 

2014г).Рабочая программа ориентирована на учебник: Никитина Е.И. Русская речь. Учеб-

ное пособие для 7 классов.- М. Просвещение. 2014 г., который рекомендован Министер-

ством образования и науки РФ. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся - это широкая социальная зада-

ча, которую призван решать данный образовательный курс, причём под развитием речи 

подразумевается овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих 

готовность к полноценному речевому общению в устной и письменной форме. Речевая 

направленность обучения родному языку понимается и как установка на овладение сред-

ством познания, средством обучения другим дисциплинам. 

Факультатив «Развитие речи» направлен на достижение следующих целей, обеспе-

чивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, дея-

тельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах че-

ловеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствованиеречемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

19 Клише для выражения согласия/несогласия 1 

20 Коренные народы Америки 1 

21 РС История Нью-Йорка и моего города 1 

 5 цикл «Любимые занятия» 5 

22 Американские традиции и обычаи 1 

23 Погода и ее описание 1 

24 Одежда в разное время года. Слова для описания одежды. 

«Нет плохой погоды – есть плохая одежда» 

1 

25 Обобщающее повторение. Закрепление лексического мате-

риала 

1 

26 Развитие навыков аудирования по теме «Погода» 1 

 4 четверть 8 

 Цикл 6 «Какие мы?» 8 

27 Шоппинг в Лондоне 1 

28 РС Интересные факты о моде. Мои предпочтения в моде 1 

29 Речевые клише. Отрицательные характеристики. 1 

30 Манеры за столом 1 

31 Домашнее чтение «Английские розы» 1 

32 Развитие навыков аудирования на тему «Мир моды» 1 

33 Резервный урок 1 

34 Резервный урок 1 

Итог Всего за 6 класс 34ч., в том числе 6ч. - РС, 4 ч. -  в резерве. 



 

 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразо-

вывать необходимую информацию. 

Содержание курса развитие речи представлено в программе в виде трех тематиче-

ских блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языко-

ведческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  Срок реализа-

ции программы – 1 год. 

Результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы по развитию речи: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в про-

цессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (письмо); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному. 

Метапредметные результаты освоения программы по развитию речи: 

 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извле-

кать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последова-

тельность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослу-

шанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать уст-

ные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литера-

турного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе пись-

менного общения; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения (совместное выполнение заданий, обсуждение те, овладение нормами речевого 

поведения). 



 

 

Предметные результаты овладения программы по развитию речи: 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, языка художествен-

ной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуж-

дения); 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

Содержание курса 

Текст.  

Текст. Признаки и определение текста. Способы и средства связи предложений текста. 

Типы и стили речи. Словесно выраженное и нулевое заглавие. 

Описание. 

Описание. Описание общего вида местности.Описание внешности человека. Устное Пере-

сказ текста с изменение формы действующего лица. Описание действий. Пересказ текста с 

элементами описания. 

Повествование. 

Повествование. Рассказ на основе услышанного. Отзыв о книге. Рассказ от имени одного из 

действующих лиц картины. Сочетание описания и повествования в одном тексте. Сочине-

ние в форме дневниковых записей. 

Рассуждение. 

Рассуждение.  Как правильно сформулировать тезис и аргументировать его. Особенности 

рассуждения в разных стилях речи. Сочетание описания и рассуждения в одном тексте. Со-

четание повествования и рассуждения в одном тексте. Сочетание разных типов текстов в 

одном тексте. 

Средства связи предложений и смысловых частей текста. 

Средства связи предложений и смысловых частей текста. Морфологические средства связи 

в тексте. Наречия времени и места. Личные и указательные местоимения. Союз. Единство 

временных форм глаголов сказуемых. Использование степеней сравнения прилагательных 

и наречий. Использование морфологических средств связи в текстах разных типов и стилей. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

 Текст.  

1.  Текст. Признаки и определение текста. Способы и средства свя-

зи предложений текста. 
1 

2.  Типы и стили речи. 1 

3.  Словесно выраженное и нулевое заглавие. 1 

 Описание.  

4.  Описание. Описание общего вида местности. 1 

5.  Устное сочинение«Любимый уголок природы». 1 

6.  Описание внешности человека. Устное сочинение «Моя мама» 1 

7.  Пересказ текста с изменение формы действующего лица. 1 

8.  Описание действий. 1 

9.  Устное сочинение с включением описания действий «Как я од-

нажды…» 
1 

10.  Пересказ текста с элементами описания. 1 

 Повествование.  



 

 

11.  Повествование. Рассказ на основе услышанного. 1 

12.  Отзыв о книге. 1 

13.  Рассказ от имени одного из действующих лиц картины. 1 

14.  Сочетание описания и повествования в одном тексте. 1 

15.  Сочинение в форме дневниковых записей. 1 

 Рассуждение.  

16.  Рассуждение.Как правильно сформулировать тезис и аргументи-

ровать его. 
1 

17.  Особенности рассуждения в разных стилях речи. 1 

18.  Сочетание описания и рассуждения в одном тексте. 1 

19.  Сочетание повествования и рассуждения в одном тексте. 1 

20.  Сочетание разных типов текстов в одном тексте. 1 

21.  Анализ текста, сочетающего в себе разные типы речи. 1 

22.  Практикум по созданию теста определенного типа речи. 1 

23.  Практикум по созданию теста определенного типа речи. 1 

24.  Средства связи предложений и смысловых частей текста. 1 

 Средства связи предложений и 

смысловых частей текста. 

 

 

25.  Морфологические средства связи в тексте. Наречия времени и 

места. 
1 

26.  Морфологические средства связи в тексте. Личные и указатель-

ные местоимения. 
1 

27.  Морфологические средства связи в тексте. Союз. 1 

28.  Морфологические средства связи в тексте. Единство временных 

форм глаголов сказуемых. 
1 

29.  Морфологические средства связи в тексте. Использование сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий. 
1 

30.  Использование морфологических средств связи в текстах разных 

типов и стилей. 
1 

31.  Морфологические средства связи в тексте. Анализ текста. 1 

32.  Морфологические средства связи в тексте. Анализ текста. 1 

33.  Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему «Как красиво 

работает слово в художественном тексте». 
1 

34.  Систематизация и обобщение изученного. Подведение итогов 

года. 
1 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Иностранный без проблем» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

7 «А» класс 

Структура и содержание рабочей программы «Иностранный без проблем» 7 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов и основной образовательной программе среднего общего образования МОУ «СОШ 

№2». 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Иностранный без 

проблем» 

должно обеспечить:  



 

 

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

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ-

цами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уров-

ня иноязычной компетентности; 

 2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; рас-

ширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лек-

сического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Иностранный без проблем». 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных си-

туаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Мо-

лодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столи-

цы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (нацио-

нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдаю-

щиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  
Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комби-

нированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс).  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоци-

онально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания 

— от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность моноло-

га — 1,5— 2 мин (9 класс).  

Аудирование 



 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуни-кативной 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 уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания тек-

стов для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языко-

вых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпо-

лагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных ко-

ротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время зву-

чания текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-

жания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение).  

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 уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную 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 — 600—700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляет-

ся 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 осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных прие-

мов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов.  

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать по-

желания (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 чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;  



 

 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результа-

ты проектной деятельности.  

 

Языковые знания и навыки  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лекси-

ко-грамматического материала.  

фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, рит-

мико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, харак-

терных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аф-

фиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, без-

личных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использо-

вания прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи пе-

речисленных грамматических явлений.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее упо-

требительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относитель-

ных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количе-ственных и порядковых 

числительных.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о наци-

онально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достоприме-

чательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произве-

дениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  



 

 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:  

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, из-

влечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа-

ции;  

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, сло-

варями, интернет-ресурсами, литературой;  

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разра-

ботка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопро-

сы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

 

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

Языковые средства  

Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усво-

енных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучае-

мого языка. \  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting);  

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); 

-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

• наречий -ly (usually);  

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  



 

 

2) словосложение:  

• существительное + существительное (peacemaker);  

• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard);  

• местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play);  

• образование прилагательных от существительных (cold —cold winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грам-

матическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Ха-

рактеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с нескольки-

ми обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five o'clock. It's 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that's why, than, so.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that.  

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) 

форме.  

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.  

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Pas-

sive; Past Perfect Passive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого.  

Причастия настоящего и прошедшего времени.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  



 

 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими назва-

ниями).  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с при-

частиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существи-

тельные в функции прилагательного (art gallery).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопре-

деленные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc).  

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательны-

ми (fast, high).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

Тематическое поурочное планирование 7 класс 

Четверть № 

урока 

Тема урока 

   Unit 1 Schools and Schooling 

1 Школьные предметы. Расписание. 

2 Обучение в Англии, Шотландии и России. Изучение новой лексики 

3 Школа и дети. Фразовый глагол to talk 

 Unit 2 The Language of the World 

4 Языки мира. Артикли 

5 Языки мира. Настоящее завершенное время. Общий вопрос 

6 Диалекты английского языка 

 Unit 3 Sоme Facts about the English-speaking World 

7 Новый мир 

8 География США. Работа с текстом. Наша страна - Россия 

9 Резервный урок 

 10 Австралия. Работа с текстом 

11 Животные Австралии. Работа с текстом 

12 Необычное и прекрасное. Работа с текстом 

 Unit 4 Living Things around Us  

13 РС Птицы нашей планеты и Архангельской области. Новая лексика 

14 Они так похожи на нас. Работа с текстом. 

15 Обобщающее повторение 

16 Резервный урок 

 17 Наши ближайшие родственники обезьяны. Работа с текстом 

Цикл (Unit) Тема Количество часов 

1 Школа и обучение 3 

2 Мировой язык 3 

3 Некоторые факты об англоговорящем 

мире 

6 

4 Живые существа вокруг нас 8 

5 Основы экологии 6 

6 Здоровый образ жизни 8 

Итог:  34 



 

 

18 Наши друзья – насекомые. Поздравления  

19 РС Флора и фауна. Растения и животные Архангельской области  

20 Чарльз Дарвин и теория эволюции. Работа с текстом. 

 Unit 5 The ABC of Ecology Steps  

21 Сохраним красоту России 

22 Что такое экология? 

23 РС Экология Архангельской области 

24 Динозавры  

25 Фонд дикой природы. Советы 

26 О птице Додо. Работа с текстом 

 Unit 6 Living Healthy 

 27 Стоит ли ходить в Макдональдс. Изучение лексики 

28 Стоит ли ходить в Макдональдс. Работа с текстом 

29 ЗОЖ. Наречие 

 30 РС Как поддерживают ЗОЖ в Архангельской области 

31 Части тела. Изучение лексики 

32 Части тела. Артикли 

33 РС Здоровье. Синонимы. Спорт в моем городе  

34 Обобщающее повторение 

Итог  34 часа, в т.ч. 3 часа – резерв, РС – 5 часов 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Развитие речи» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

7Б класс 

 

Структура и содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности «Развитие ре-

чи» 7 класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандар-

тов  и  основной образовательной программе среднего общего  образования МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Развитие речи» 

Обучающиеся 7 класса должны достигнуть оптимальных (максимально возможных для каждого 

учащегося) успехов по следующим показателям: 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности ; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

- умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-сформированность простых форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающиеся должны также достигнуть оптимальных успехов в преодолении нарушений устной 

речи по следующим показателям:  

-адекватное использование интонационных средств выразительной и четкой речи; 

-умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

-владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняю-

щей коммуникативную функцию; 



 

 

-умение самостоятельно формулировать и задавать вопросы, чтобы продолжать общение-диалог; 

- умение сравнить, обобщить и делать вывод, доказывать и рассуждать; 

-умение подробно, сжато и выборочно  излагать повествовательные тексты с элементами описания; 

-владение навыками сбора и систематизации материала к сочинению с учетом темы и основной 

мысли;  

-владение навыками составления  рассказа на основе услышанного и по воображению;  

-умение грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

-владение навыками выразительного чтения прозаического и поэтического текстов; 

-сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, обеспе-

чивающих овладение чтением и письмом; 

-владение письменной формой коммуникации; 

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

Овладение навыками коммуникации. Социализация: 

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожела-

ния, опасения, завершить разговор; 

-умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

- умение использовать коммуникацию, как средство достижение целив различных ситуациях; 

-способность прогнозировать последствие своих поступков;  

-знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими 

людьми в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

-умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений. 

-владение коммуникативными умениями и навыками русского литературного языка в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

В результате изучения курса учащиеся  

 овладеют умением анализировать текст и высказывать свою собственную точку зрения на 

проблему, поставленную в данном тексте; 

 получат новые знания из области лингвистики и литературоведения; 

 научатся работать над сжатием исходного текста; 

 смогут проводить различные виды анализа текста. 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Формы внеурочной деятельности: 

олимпиада, соревнование, интеллектуальная игра, дискуссия, практикум, беседа, групповая работа, 

семинар, групповая консультация. 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  высказывани-

ем своей точки зрения по данному вопросу и представленные на обозрение на обществен-

ном смотре знаний; 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким темам изу-

чаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

 

Содержание программы 
1. Язык и речь (5 ч.) 

Язык и речь. Почему человек умеет говорить. Русский язык среди других языков мира. Изобрази-

тельные возможности языка. Речь устная и письменная. Монолог. Диалог. Полилог. 

2. Единицы языка (3 ч.) 

Слово как универсальная единица языка. Прямое и переносное значение слов. Виды переносных 

значений. Предложение как единица языка. Слова-предложения и их роль в тексте. 

3. Текст и его основные понятия (7 ч.) 

Текст. Тема текста. Микротема и абзац.  Темы широкие и узкие. Основная мысль. Контекст. Под-

текст. Затекст. Проблема. Средства связи предложений в тексте. Типы связи. Цепная и параллельная 

связь. Интонация и логическое ударение. Смысловая связь.  

4. Стили речи (15 ч.)  



 

 

Разговорный, Официально-деловой, публицистический, научный, художественный стили и их осо-

бенности.  

Публицистический стиль. Его структура. Анализ текста публицистического стиля. Проблема и ар-

гументы в текстах публицистического характера. Сочинение-рецензия по тексту публицистического 

стиля.  

Художественный стиль речи и его структура. Основная мысль в художественном тексте. Сжатие 

текста художественного стиля. Составление текста по образцу. Сочинение-рассуждение по художе-

ственному тексту. Рецензия на написанное произведение. 

Изобразительно-выразительные средства языка в тексте: фонетические, лексические, морфологиче-

ские, синтаксические, стилистические. 

Научный стиль речи и его структура. Термины в научном стиле речи. Составление высказывания на 

лингвистическую тему. Типы речи. 

Повествование, описание, рассуждение. Тексты смешанного типа. Сочинение-повествование. Сочи-

нение-описание. Сочинение-рассуждение. 

5. Система работы над текстом (4 ч.) 

Виды анализа прозаического текста. Лингвистический анализ. 

Анализ поэтического текста. Сравнительно-сопоставительный анализ. Лексико-семантический ана-

лиз. Анализ произведения в контексте. Система работы над анализом текста. Конспектирование. 

Тезисирование. Аннотирование. Редактирование. 

Тематическое планирование курса «Развитие речи» в 7 классе (34 часа) 

 

7 класс 
1 Язык и речь 5 

2 Язык и его единицы  3 

3 Текст и его основные понятия  7 

4 Стили речи  15 

5 Система работы над  текстом 4 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование курса 

 
№п/п Тема  

Язык и речь (5ч.)  

1. Язык и речь, или почему мы умеем говорить? 1 

2. Русский язык среди других языков мира. 1 

3. Выразительные возможности русского языка. 1 

4. Речь устная и письменная. 1 

5. Монолог. Диалог. Полилог. 1 

 

6.-7. Слово как универсальная единица языка. Слово в контексте. 2 

8. Предложение как единица языка. 1 

Текст и его основные понятия (7 ч.)  

9. Текст. 1 

10. Микротема и абзац. 1 

11. Контекст. Подтекст. Затекст. 1 

12. Средства связи предложений в тексте. 1 

13. Типы связи 1 

14. Основная мысль текста. 1 

15. Текст как целостное композиционное единство. 1 

Стили речи (15ч.)  

16. Стили речи. 1 

17. Публицистический стиль. 1 

18. Публицистический стиль. 1 



 

 

19. Публицистический стиль. 1 

20. Художественный стиль речи и его структура 1 

21-

22. 

Сжатие текста художественного стиля.  

 

2 

 

23-

24. 

Сочинение-рассуждение по художественному тексту. 2 

25-

27. 

Изобразительно-выразительные средства языка и их роль в художе-

ственном тексте. 

3 

28-

29. 

Научный стиль речи. 2 

30. Типы речи. 1 

Система работы  над  текстом (4ч.)  

31. Основные виды работы с текстом. 1 

32. Виды анализа текста. 1 

33. Комплексный анализ поэтического текста. 1 

34. Комплексный анализ прозаического текста 1 
 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Развитие речи» 

 2019-2020 учебный год  

основное общее образование  

7 «В» класс  

 

Пояснительная записка. 

Структура и содержание рабочей программы «Развитие речи» соответствуют требо-

ваниям Федеральных государственных образовательных стандартов и основной образова-

тельной программе основного общего образования МОУ «СОШ №2».  

Возраст обучающихся – обучающиеся 7 класс 

Курс «Развитие речи» направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах че-

ловеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразо-

вывать необходимую информацию. 

Общая характеристика курса. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся - это широкая социальная зада-

ча, которую призван решать данный образовательный курс, причём под развитием речи 



 

 

подразумевается овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих 

готовность к полноценному речевому общению в устной и письменной форме. Речевая 

направленность обучения родному языку понимается и как установка на овладение сред-

ством познания, средством обучения другим дисциплинам. 

Содержание курса развитие речи представлено в программе в виде трех тематиче-

ских блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языко-

ведческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  Срок реализа-

ции программы – 1 год. 

Результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы по развитию речи: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в про-

цессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (письмо); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному. 

Метапредметные результаты освоения программы по развитию речи: 

 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извле-

кать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последова-

тельность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослу-

шанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать уст-

ные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литера-

турного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе пись-

менного общения; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения (совместное выполнение заданий, обсуждение те, овладение нормами речевого 

поведения). 

Предметные результаты овладения программы по развитию речи: 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 



 

 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, языка художествен-

ной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуж-

дения); 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

 

Содержание курса 

Содержание Вид деятельности Форма организации 

Раздел 1. Текст.    

Текст. Признаки и определение тек-

ста. Способы и средства связи пред-

ложений текста. 

Типы и стили речи. Словесно выра-

женное и нулевое заглавие. 

 

Изучение понятий: 

текст, микротема, аб-

зац, основная мысль.  

Работа с текстами. 

Наблюдение за языко-

выми явлениями. 

Беседы с обучающими-

ся, практикум, индиви-

дуальная и групповая 

работа. 

Раздел 2. Описание.   

Описание. Описание общего вида 

местности. Описание внешности 

человека. Устное Пересказ текста с 

изменение формы действующего 

лица. Описание действий. Пересказ 

текста с элементами описания. 

 

Выявление типичных 

признаков текста-

описания. Комплекс-

ный анализ текста.  

Составление устного 

монологического вы-

сказывания, соответ-

ствующего заданному 

типу речи.  Пересказ 

текста с элементами 

повествования. Состав-

ление устных сочине-

ний. 

Лекции и беседы с обу-

чающимися, решение 

ситуационных задач, 

практикум. 

Раздел 3. Повествование.   

Повествование. Рассказ на основе 

услышанного. Отзыв о книге. Рас-

сказ от имени одного из действую-

щих лиц картины. Сочетание опи-

сания и повествования в одном тек-

сте. Сочинение в форме дневнико-

вых записей. 

 

Выявление типичных 

признаков текста-

повествования. Ком-

плексный анализ тек-

ста.  

Составление устного 

монологического вы-

сказывания, соответ-

ствующего заданному 

типу речи. Написание 

сочинений. 

Лекции и беседы с обу-

чающимися, решение 

ситуационных задач, 

практикум, создание 

индивидуальных твор-

ческих работ. 

Раздел 4. Рассуждение.   

Рассуждение.  Как правильно сфор-

мулировать тезис и аргументиро-

вать его. Особенности рассуждения 

в разных стилях речи. Сочетание 

описания и рассуждения в одном 

тексте. Сочетание повествования и 

рассуждения в одном тексте. Соче-

тание разных типов текстов в одном 

Выявление типичных 

признаков текста-

рассуждения. Ком-

плексный анализ тек-

ста.  

Составление устного 

монологического вы-

сказывания, соответ-

Лекции и беседы с обу-

чающимися, решение 

ситуационных задач, 

практикум, создание 

индивидуальных твор-

ческих работ. 



 

 

тексте. 

 

ствующего заданному 

типу речи. Написание 

сочинений 

Раздел 5. Средства связи предло-

жений и смысловых частей тек-

ста. 

  

Средства связи предложений и 

смысловых частей текста. Морфо-

логические средства связи в тексте. 

Наречия времени и места. Личные и 

указательные местоимения. Союз. 

Единство временных форм глаголов 

сказуемых. Использование степеней 

сравнения прилагательных и наре-

чий. Использование морфологиче-

ских средств связи в текстах разных 

типов и стилей. 

Знакомство с понятием 

«средства связи», рас-

пределение средств 

связи по группам.  

Комплексный анализ 

текста.  

Выполнение практиче-

ских заданий. 

Лекции и беседы с обу-

чающимися, практи-

кум, исследовательский 

проект 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

 Текст  

35.  Текст. Признаки и определение текста. Способы и средства свя-

зи предложений текста. 
1 

36.  Типы и стили речи. 1 

37.  Словесно выраженное и нулевое заглавие. 1 

 Описание.  

38.  Описание. Описание общего вида местности. 1 

39.  Устное сочинение «Любимый уголок природы». 1 

40.  Описание внешности человека. Устное сочинение «Моя мама» 1 

41.  Пересказ текста с изменение формы действующего лица. 1 

42.  Описание действий. 1 

43.  Устное сочинение с включением описания действий «Как я од-

нажды…» 
1 

44.  Пересказ текста с элементами описания. 1 

 Повествование  

45.  Повествование. Рассказ на основе услышанного. 1 

46.  Отзыв о книге. 1 

47.  Рассказ от имени одного из действующих лиц картины. 1 

48.  Сочетание описания и повествования в одном тексте. 1 

49.  Сочинение в форме дневниковых записей. 1 

 Рассуждение  

50.  Рассуждение.  Как правильно сформулировать тезис и аргумен-

тировать его. 
1 

51.  Особенности рассуждения в разных стилях речи. 1 

52.  Сочетание описания и рассуждения в одном тексте. 1 

53.  Сочетание повествования и рассуждения в одном тексте. 1 

54.  Сочетание разных типов текстов в одном тексте. 1 

55.  Анализ текста, сочетающего в себе разные типы речи. 1 

56.  Практикум по созданию теста определенного типа речи. 1 



 

 

57.  Практикум по созданию теста определенного типа речи. 1 

 Средства связи предложений и смысловых частей текста.  

58.  Средства связи предложений и смысловых частей текста. 1 

59.  Морфологические средства связи в тексте. Наречия времени и 

места. 
1 

60.  Морфологические средства связи в тексте. Личные и указатель-

ные местоимения. 
1 

61.  Морфологические средства связи в тексте. Союз. 1 

62.  Морфологические средства связи в тексте. Единство временных 

форм глаголов сказуемых. 
1 

63.  Морфологические средства связи в тексте. Использование сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий. 
1 

64.  Использование морфологических средств связи в текстах разных 

типов и стилей. 
1 

65.  Морфологические средства связи в тексте. Анализ текста. 1 

66.  Морфологические средства связи в тексте. Анализ текста. 1 

67.  Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему «Как красиво 

работает слово в художественном тексте». 
1 

68.  Систематизация и обобщение изученного. Подведение итогов 

года. 
1 

 Формы фиксации учебных достижений: 

«Тетрадь личных достижений», проектная работа 

Перечень учебно-методического обеспечения 
6. Русский язык. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ [М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч.ред. Н.М. Шанский]. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015.  

7. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 7 класс. А.Б. Малюшкин. – Москва, 

«Сфера», 2012. 

8. Никитина Е.Н. Русский язык. Русская речь. 7 кл.: учебник / Е.И. Никитина. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014.  

9. Кумакова Н.В. Как научиться писать сочинения. 5 класс / [Пособие для учителей, 

родителей и школьников]. – М.: «Грамотей», 2009.  

10. Францман Е.К. Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл.: Кн. для учителя. – 2-е 

изд.- М.: Просвещение, 199 

Рабочая программа  

курса  

«Баскетбол» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

7- 8 классы 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Баскетбол» 

В результате изучения курса ученик должен  

ЗНАТЬ: 

 влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, профилактику про-

фессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 



 

 

 гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость появления травм 

от неправильного отношения к гигиеническим требованиям; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями различной целевой направленности; 

 основы методики обучения и тренировки по баскетболу. 

 правила игры; 

 технику и тактику игры в баскетбол; строевые команды; 

 методику судейства учебно-тренировочных игр; общие рекомендации к созданию презента-

ций; 

УМЕТЬ: 

 выполнять индивидуально специально подобранные физические упражнения для поднятия и 

укрепления функциональных возможностей организма и развития специальных физических 

качеств - быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении соревнова-

ний; 

 выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и защите; 

 выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и защите; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 осуществлять судейство соревнований по баскетболу; 

 работать с книгой спортивной направленности; 

 самостоятельно составлять выступления и презентацию к ним; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

7-8 класс 
      Материал программы дается в трех разделах: основы знаний, общая и специальная физическая 

подготовка; техника и тактика игры. 

     В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола, правила 

соревнований. Влияние занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ 

организма занимающихся баскетболом. Использование естественных факторов природы (солнце, 

воздух и вода) в целях закаливания организма. Меры личной и общественной и санитарно-

гигиенической профилактики, общие санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. 

    В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые способ-

ствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к физической дея-

тельности, развивают определенные двигательные качества. Классификация упражнений, применя-

емых в учебно-тренировочном процессе по баскетболу. Правила соревнований, их организация и 

проведение. Роль соревнований в спортивной подготовке юных баскетболистов. Виды соревнова-

ний. Понятие о методике судейства. 

   В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению техни-

ческим и тактическим приемам игры. Анализ технических приёмов (на основе программы для дан-

ного года). Анализ тактических действий в нападении и защите (на основе программы для данного 

года). 

   В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в со-

ревнованиях. 



 

 

    Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений для 

повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, спор-

тивно-оздоровительная,  

Формы внеурочной деятельности: 
6. Практические занятия; 

7. Эстафеты; 

8. Подвижные игры; 

9. Спортивные соревнования; 

10. Физкультурные праздники; 

11. Обучающие и двусторонние игры; 

12. Товарищеские встречи. 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 
Умения и навыки во время участия учащихся в межшкольных соревнованиях, в организации и про-

ведении судейства внутри школьных соревнований, контрольные нормативы. Система диагностики  

– тестирование физических и технических качеств. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

урока 

 1 час. 

                    Тема урока  

      1   Инструктаж по Т.Б.  Введение в баскетбол. Оснав-

ная стойка. 

                1 

      2   Ловля мяча.                 1 

       3 

       

  Передача мяча, ловля мяча.                 1 

      4   Передача двумя руками от груди.                 1 

      5   Передача двумя руками от груди.                 1 

      6   Передача мяча двумя руками от пола.                 1 

      7   Передача мяча двумя руками от пола.            1 

      8   Передача мяча одной рукой от плеча.            1 

      9   . Передача мяча одной рукой от плеча.            1 

      10   Передача мяча  двумя руками сверху              1  

      11   Передача мяча  двумя руками сверху             1   

      12   Упражнения передача мяча с водящим, передача 

мяча с отскоком от пола, передача двумя мячами.  

            1 



 

 

      13   Совершенствовать способы передачи мяча.              1     

      14 Ведение мяча, Передача мяча.               1   

     15  Инструктаж по Т.Б. Совершенствование способов 

передачи мяча. 

           1 

     16 Высокое ведение мяча..            1 

     17  Низкое ведение мяча.            1 

     18  Высокое и низкое ведение мяча.             1  

     19  Маневрирование при ведении мяча.            1 

     20  Ведение со сменой темпа.             1 

     21  Маневрирование при ведении мяча с изменением 

направления. 

            1   

     22  Ведение мяча с переводом мяча на другую руку.            1 

     23  Маневрирование ведении мяча со сменой темпа, 

изменения направления, переводом на другую руку.  

          1 

     24  Передача мяча, Способы ведения мяча.           1 

     25  Способы передачи мяча, Способы ведения мяча.               1 

     26  Броски в корзину. Способы бросков в корзину.              1  

     27  Бросок одной рукой сверху в движении.              1 

     28  Бросок одной рукой сверху в движении              1 

     29  Бросок одной рукой сверху в движении.             1 

     30  Ведение мяча. Бросок в прыжке.             1 

     31  Ведение мяча. Бросок в прыжке.            1 

     32  Ведение мяча. Передача мяча. Бросок двумя руками 

с места. 

           1 



 

 

                                                      

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Твои права» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

7 б класс 

Структура  и содержание рабочей программы «Твои права» 7 класс соответствуют требова-

ниям Федеральных государственных образовательных стандартови основной образователь-

ной программе основного общегообразования МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Твои права» ученик должен 

знать/понимать: 

 основные факты, подходы и явления, характеризующие целостность и систем-

ность права; 

 основные функции, принципы, нормы, институты и отрасли права; 

 основы текущего законодательства России; 

 возможности правовой системы по реализации прав и свобод человека и гражда-

нина; 

уметь 

• проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать полученную информацию; 

• участвовать в дискуссиях, в проектной деятельности, в учебно-исследовательской ра-

боте; 

• формулировать и аргументировать собственную позицию по различным вопросам; 

практически использовать приобретенные знания и умения для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 

• соотнесения своих действий и поступков с правовыми формами социального поведе-

ния; 

• объективного оценивания своих достижений, поведения с учетом иных мнений и идей. 

Содержание курса 

Тема 1. Твои неотъемлемые права. 

Каждый человек хочет быть свободным. Благо свободы. Свобода в рамках закона и мо-

рали. Проявления свободы. 

Гражданин и государство. Права человека и гражданина. Ответственность гражданина 

перед государством. 

Права ребенка. Как связаны права ребенка и права человека. Документы о правах ре-

бенка. Основные группы прав ребенка. Международные организации, защищающие права 

детей. Уполномоченные по правам ребенка в РФ. 

Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на создание семьи. Право на 

здоровый образ жизни. Право на образование. Право на участи в культурной жизни и поль-

зование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

     33  ОФП-бег 10 минут. Бросок мяча одной рукой с ме-

ста. 

            1     

     34 ОФП-бег 10 минут. Бросок мяча одной рукой с ме-

ста. 

            1 

                                  Итог 34 часа.             1 



 

 

Право на свободу слова. Свобода слова - условия развития свободной личности. Право 

свободно изъявлять свою точку зрения. Корректное использование этого права. 

Право на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна ли для этого 

помощь взрослых? Где уместно создание подобных организаций. 

Что такое свобода совести? Право мыслить и верить свободно. Чем отличается человек 

верующий от неверующего. Свобода в выборе веры. Приверженность вере отцов. 

Право на защиту: задержание. Как вести себя в процессе задержания. Права задержан-

ного. Права сотрудников правоохранительных органов. 

Право на защиту. Тюрьма. Лишение свободы - наказание за преступление. Условия 

пребывания в тюрьме или колония. Условия содержания несовершеннолетних в соответ-

ствии с их правами. 

Право на защиту: война. Война и дети. Дети- жертвы войны. Права детей во время вой-

ны. Призывной возраст. Закон защищает детей от войны. 

Права на защиту: наркотические средства. Наркомания - чума ХХ века. Дети и нарко-

тики. Эксплуатация детей наркодельцами. Защита детей от наркотиков. 

Эксплуатация несовершеннолетних. Рыночная экономика и эксплуатация труда. Закон 

защищает детей от эксплуататоров. 

Права и ответственность. Единство прав и обязанностей. Ответственность моральная. 

Ответственность правовая (юридическая). 

Тема 2. Под защитой права. 

Суд. Смысл деятельности судов. Виды судов. Как действует суд. Положение судей. 

Стоит ли бояться суда? 

Прокуратура. Чем занимается прокуратура. Структура прокуратуры. 

Органы внутренних дел. Полиция. Чем занимается полиция. Нужно ли помогать поли-

ции? 

 

Виды внеурочной деятельности: 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы внеурочной деятельности: 

интеллектуальная игра, дискуссия, практикум, беседа, групповая работа, семинар. 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  выска-

зыванием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на обозрение на 

общественном смотре знаний; 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким те-

мам изучаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

Тематический план 

7 класс 

№  Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Быть свободным 2 

3 Гражданин и государство 2 

4 Права ребенка 2 

5 Право на благополучную жизнь 1 

6 Конвенция ООН о правах ребенка 1 

7 Деловая игра «Комиссия по правам ребенка» 1 

8 Право на свободу слова 2 

9 Право на объединение 1 

10 Свобода мысли, свобода совести 2 

11 Право на защиту 6 



 

 

12 Права ребенка на войне 1 

13 Право на труд 1 

14 Где права, там и ответственность 2 

15 Практическое занятие. «Если вы попали в полицию». 1 

16 Урок-практикум «Мои права». 1 

17 Проверка знаний. Презентации. 1 

18 Суд - защитник прав человека. 1 

19 Деловая игра «Суд». 1 

20 Прокуратура. Функции прокуратуры.  1 

21 Полиция на страже правопорядка. 1 

22 Права необходимо знать всем. 1 

23 Проверка полученных знаний, умений, навыков 1 

 Итого: 34 

 

 
Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«По страницам учебника биологии» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

7 класс 

Структура и содержание рабочей программы курса «По страницам учебника биоло-

гии» 7 класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов и  основной образовательной программе среднего общего образования МОУ 

«СОШ №2». 

Курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю для обучающихся 7 класса  

МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

В результате изучения курса биологии в основной школе  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче-

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

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

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

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результа-

ты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностя-

ми, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значе-

ние; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной органи-

зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, 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 Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо-

рового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  



 

 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлени-

ях 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 расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак-

терий, 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 объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; 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 биологиче-

ские 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 рас-

тений 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, анали-

зировать 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 гри-

бами, 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 объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое 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, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление 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.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«По страницам учебника биологии» 

7 класс. 

Введение.   

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных.   

Лабораторные и практические работы: 

 Определение принадлежности животных к разным систематическим группам. 

Раздел 1: Многообразие животных.  
Тема 1: Одноклеточные животные. 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колони-

альные организмы.  

Тема 2: Многоклеточные животные. Беспозвоночные. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения и передвижения водных моллюсков на примере аква-

риумных видов. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жиз-

ни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения речного рака. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биоло-

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения насекомых (коллекции животных). 

Тема 3: Позвоночные. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  



 

 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особен-

ности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезаю-

щие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исче-

зающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды.  

Лабораторные и практические работы: 

Изучение строения яйца птицы. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодо-

творение. Периодизация и продолжительность жизни животных.  

Раздел 2: Эволюция строения и функций органов и их систем у животных.  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеон-

тологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения жи-

вотных и разнообразие видов как результат эволюции.  

 Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Раздел 3: Биоценозы. 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населен-

ный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы.  

Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособ-

ленность друг к другу. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная деятельность, моде-

лирование. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

беседа, работа в парах, групповые формы работы на занятиях, групповая консультация, по-

иск информации в различных источниках информации, семинар, дискуссия, мозговой 

«штурм», участие в олимпиадах и конкурсах, создание учащимися учебных презентаций по 

темам, доклады, решение тематических кроссвордов, создание кроссвордов и ребусов са-

мими учащимися, просмотр научно- популярных фильмов по биологии и др. 

 

Тематическое планирование курса. 

№ п/п Тема, раздел. Час. 

1. Введение. 1 

2. Многообразие животных. 28 

3. Эволюция строения и функций органов и их систем у живот-

ных. 

2 

4. Биоценозы. 2+1 



 

 

Итого:  34 

 

Поурочное планирование курса «По страницам учебника биологии», 

7 класс. 

 

№  

п\п 

Содержание занятия. Лабораторные и прак-

тические работы. 

1. Введение (1час). Зоология как наука. Современная 

зоология. 

Практ.раб.№1: «Опреде-

ление принадлежности 

животных к разным си-

стематическим группам» 

2. Многообразие животных (28 часов).  
Одноклеточные животные (2 часа). 

Простейшие. Амеба обыкновенная, эвглена зеленая, 

инфузория- туфелька. 

 

3.  Разнообразие водных простейших.  

4. Многоклеточные животные (26 часов).  

Беспозвоночные (13 часов). 

Тип Кишечнополостные. Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные, Коралловые полипы. 

 

5. Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, Сосальщики, 

Ленточные. 

 

6. Тип Круглые черви. Профилактика заболеваний чер-

вями- паразитами. 

 

7. Тип Кольчатые черви. Классы Кольчецов.  

8. Тип Моллюски. Внешнее и внутреннее строение 

Моллюсков. 

Лаб.раб.№1: «Изучение 

внешнего строения и пе-

редвижения водных мол-

люсков на примере аква-

риумных видов». 

9. Тип Иглокожие.  

10. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Лаб.раб.№2: «Изучение 

внешнего строения речно-

го рака». 

11. Тип Членистоногие. Класс Паукообразные.   

12. Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Лаб.раб.№3: «Изучение 

внешнего строения насе-

комых (коллекции живот-

ных». 

13. Отряды Насекомых:  

Тараканы, Прямокрылые, Стрекозы, Вши. 

 

14. Отряды Насекомых: Жуки, Клопы, Бабочки, Блохи.  

15. Отряды Насекомых: Равнокрылые, Двукрылые, Пере-

пончатокрылые. 

 

16. Значение насекомых в природе и хозяйственной дея-

тельности человека. 

 

17. Позвоночные (13 часов).  

Тип Хордовые. Особенности строения хордовых. 

 

18. Общая характеристика Рыб. Хрящевые и Костные 

рыбы. 

 

19. Отряды Рыб.  

Значение Рыб а природе и хозяйственной деятельно-

 



 

 

сти человека. 

20. Класс Земноводные или Амфибии. Внешнее и внут-

реннее строение Земноводных. 

 

21. Класс Пресмыкающиеся. Отряды Чешуйчатые, Чере-

пахи, Крокодилы. 

 

22. Класс Птицы. Внешнее и внутреннее строение птиц.  

23. Размножение птиц. Строение амниотического яйца. Лаб.раб.№4: «Изучение 

строения яйца птицы». 

24. Отряды Птиц: Страусообразные, Гусеобразные, 

Дневные хищные, Совы. 

 

25. Класс Млекопитающие. Внешнее и внутреннее стро-

ение млекопитающих. 

 

26. Размножение млекопитающих.   

27. Отряды Млекопитающих: Однопроходные, Сумча-

тые, Насекомоядные, Рукокрылые. 

 

28. Отряды Млекопитающих: Грызуны, Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные. 

 

29. Отряды Млекопитающих: Парнокопытные, Непарно-

копытные, Приматы. 

 

30. Эволюция строения и функций органов и их си-

стем у животных  (2 часа).  

Доказательства эволюции животных. Ч.Дарвин о 

причинах эволюции животного мира. 

 

31. Нервная и гуморальная регуляция деятельности орга-

низма.  

 

32. Биоценозы (2 часа). 

Естественные и искусственные биоценозы.  

 

33. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособ-

ленность друг к другу. 

 

Итого: 34 часа, из них резервное время- 1 час. 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

Моя малая Родина 

«Удивительное путешествие по Архангельской области» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 
Программа внеурочной деятельности разработана для занятий с обучающимися 

6классов 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Удивительное путешествие по Архангельской области» 

В результате изучения курса ученик должен 

Знать/Понимать 

как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать определения понятиям, 

работать с текстом, делать выводы; 

Уметь 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



 

 

решать творческие задачи; 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

задавать вопросы; 

владеть начальными навыками работы с ПК: выполнять простейшие операции в про-

граммах текстового редактора, графического редактора, редактора фотоизображений; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Раздел I.  Введение в ИКТ.   

Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий год. 

Организация занятий, формы и методы исследовательской работы. Правила 

ТБ при работе с ПК. Программа  текстовый редактор  Word. Программа  Pow-

erPoint.  Работа с интернетом, знакомство с сайтом «Википедия». Исследова-

тельская работа. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 

работе. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. Бесе-

да «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. 

Памятка «Как выбрать тему». 
 

Раздел II. История Архангельской области и города КоряжмыРаздел  посвящен  

истории родного края. История Архангельской области и города Коряжмы. Символика Ар-

хангельской области и города Коряжмы. Известные люди родного края. Достопримеча-

тельности Архангельской области и города Коряжмы. Музеи Архангельской области и го-

рода Коряжмы. 

 

Раздел III. Архангельская область в годы Великой Отечественной войны.  
Раздел посвящен историческим событиям нашего государства и родного края перио-

да  Великой Отечественной  войны. Начало Великой  Отечественной  войны. Перестройка 

всей жизни на военный лад. Героизм односельчан на фронтах войны. Земляки – Герои  Со-

ветского Союза. Вклад коряжемцев в победу над врагом.  

 

Раздел IV. Ратные и трудовые подвиги  земляков  
 Сбор материала о земляках. 

 

Раздел V. Итоговое занятие.  

Оформление и защита творческих работ. Компьютерная презентация результатов работы. 

Выставки фотографий. 

Подведение итогов Общественный смотр знаний. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. трудовая, краеведческая. 



 

 

Формы внеурочной деятельности: 

интеллектуальная игра, дискуссия, практикум, беседа, групповая работа, семинар. поиско-

вая операция, исследовательский проект, групповая консультация, экскурсия, подготовка и 

проведение выставок. 

 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  выска-

зыванием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на обозрение на 

общественном смотре знаний; 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким те-

мам изучаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

 

 

Тематический план 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во ча-

сов 

Раздел I. 

Введение в ИКТ (10 часов) 

1 Содержание и задачи работы внеурочных занятий. Организация  за-

нятий. 

1 

2 Программа текстовый редактор Word. 3 

3 Программа PowerPoint. 2 

4 Работа с интернетом, знакомство с сайтом википедия. 2 

5 Формы и методы исследовательской работы. 1 

6 Исследовательский  проект. Разработка исследовательских   проектов. 1 

Раздел II. 

История Архангельской области и города Коряжма. (10 часов) 

 История становления Архангельской области. История появления го-

рода Коряжма. 

1 

  Географическое расположение Архангельской области и г. Коряжма.  

Топонимика родного края. 

2 

 Символика Архангельской области и города Коряжмы. Флаг, герб, 

гимн . 

2 

 Известные люди города Коряжмы. 2 

 Достопримечательности Архангельской области и города Коряжмы. 2 

 Музеи Архангельской области. 1 

Раздел III. 

Архангельская область в годы Великой Отечественной войны. (6 часов) 

 Начало Великой  Отечественной  войны. Перестройка всей жизни  на 

военный лад. 

1 

 Героизм земляков  на фронтах войны. 2 

 Земляки – Герои  Советского Союза. 1 

 Земляки – фронту. 1 

 Вклад земляков в победу над врагом. 1 

Раздел IV 

Ратные и трудовые подвиги земляков. (5 часов) 

 История  войны на страницах областной газеты «Правда Севера». 2 

 Встречи с жителями г. Коряжмы, ветеранами войны  и тружениками 1 



 

 

тыла с целью сбора  материала. 

 Изучение семейных архивов: фотографий, трудовых книжек, военных 

билетов, наградных документов и др. 

1 

 Анализ и обработка  информации. 1 

Раздел V. 

Итоговое занятие. (3часа) 

 Оформление  и  защита  творческих  работ. 2 

 Отчёт о работе. 1 

 

Итого - 34 часа. 

Список литературы для учителя 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования. 

2. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образова-

тельных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования 

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образо-

вание (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение, 

2011. 

4. ВырщиковА.Н., Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников. - 

М.: Глобус, 2007. – 78 с. 

5. Горбова М.А., Патриотическое воспитание средствами краеведения. -  М.: Глобус, 

2007. – 140 с. 
6. Даринский А.В., Краеведение. - М.: Просвещение, 1987. – 245 с. 

7. Касимова Т.А., Яковлев Д.Е., Патриотическое воспитание школьников. - М.: Айрис - 

пресс, 2005. – 95 с. 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

 по психологии 

«Азбука ЗОЖ» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

7В класс 

Педагог-психолог: Бобкова А.С. 

 

«Приобрести здоровье – храбрость,  

сохранить его – мудрость,  

а умело распорядиться им – искусство»  

(Франсуа Вольтер) 
 

Структура и содержание рабочей программы курса по психологии «Азбука ЗОЖ» 7В 

класса соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов и  основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

«СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука ЗОЖ»: 

           Программа «Азбука ЗОЖ» представляет собой комплексную про-

грамму формирования знаний, установок, норм поведения, обеспечивающих 



 

 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья. 
           Программа «Азбука ЗОЖ» направлена на нивелирование следующих школьных 

факторов риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении 

школьной программы,  интенсификация учебного процесса, адаптации в обществе. Только 

наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 

позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

            В ходе реализации программы у обучающихся:  

- постепенно формируются основы здорового образа жизни и принципы валеологии,  

- закрепляются гигиенические навыки,   

- формирование установки на использование здорового питания, 

- формируются навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алко-

голя и др., 

- повышается мотивация к здоровому образу жизни и желание заботиться о своём здоровье, 

- закрепляются навыки практического применения методов оздоровления в жизни; 

- развивается потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

В результате изучения курса «Азбука ЗОЖ» обучающийся должен: 

знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье подростка; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

  
Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Тема 1. Валеология – наука о здоровье. Цели и задачи изучения курса.  Система оценива-

ния. Основные понятия «валеология», «здоровье». Анкета «Моё здоровье». 



 

 

Тема 2. Действия населения при ЧС природного и техногенного характера. Понятие «чрез-

вычайные ситуации». Виды ЧС природного и техногенного характера. Просмотр и обсуж-

дение видеоролика. Тест. 

Тема 3. Зарядка для ума. 

Понятие «интеллект». Упражнения на развитие мыслительных операций, произвольного 

внимания. Графический диктант.            

Тема 4. Действия при пожаре - правила пожарной безопасности. 

Понятие «пожарной безопасности». Просмотр и обсуждение видеоролика. Тест. 

Тема 5. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие произвольного внимания и памяти. Кинезиологические упражне-

ния.            

Тема 6. Правила дорожного движения (ПДД) для детей и подростков - безопасность на до-

роге. 

Понятия «проезжая часть», «тротуар» и др. Просмотр и обсуждение видеоролика. Тест.          

Тема 7. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие произвольного внимания и пространственных представлений. 

Графический диктант.              

Тема 8. Профилактика терроризма и экстремизма в школе. 

Понятия «терроризм», «экстремизм», «профилактика». Просмотр и обсуждение видеороли-

ка. Тест.                     

Тема 9. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие мыслительных операций, произвольного внимания. Кинезиологи-

ческие упражнения.                     

Тема 10. Безопасность детей и подростков в интернете- правила поведения. 

Понятия «социальная сеть», «интернет безопасность». Просмотр и обсуждение видеороли-

ка. Тест.                     

Тема 11. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие произвольного внимания и памяти. Графический диктант.                      

Тема 12. Вредные привычки – серьёзный разговор. 

Понятие «ПАВ». Виды ПАВ. Тренинг «Как сказать нет!». Мультфильм «Ваше здоровье». 

Тема 13. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие произвольного внимания и пространственных представленией. 

Кинезиологические упражнения.                       

Тема 14. «Делу – время, потехе – час»  

Понятие «дело», «потеха». Анкета «Занятость подростка». Настольные игры по безопасно-

сти и ЗОЖ.               

Тема 15. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие мыслительных операций, произвольного внимания. Графический 

диктант.                      

Тема 16. Разговор о правильном питании. 

Понятие «правильное питание». Витамины. Просмотр и обсуждение видеоролика. Тест.                     

Тема 17. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие мыслительных операций, произвольного внимания.  Кинезиологи-

ческие упражнения.                    

Тема 18. Экология и здоровье. 

Понятие «экология». Просмотр и обсуждение видеоролика. Тест. 

Тема 19. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие произвольного внимания, памяти. Графический диктант.                                

Тема 20. Чистота и и личная гигиена подростка. 

Понятие «личная гигиена». Тест. Просмотр и обсуждение мультфильма «Здоровье начина-

ется дома».                    

Тема 21. Зарядка для ума. 



 

 

Упражнения на развитие произвольного внимания, пространственных представлений. Ки-

незиологические упражнения.            

Тема 22. Красота и здоровье. 

Просмотр и обсуждение видеоролика. Тест. Арттерапия. 

Тема 23. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие мыслительных операций, произвольного внимания. Графический 

диктант.                            

 Тема 24. Глаза человека- зеркало души. 

Понятие «зеркало души». Способы сохранения зрения. Гимнастика для глаз. Просмотр и 

обсуждение видеоролика. Тест. 

 Тема 25. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие произвольного внимания, памяти. Кинезиологические упражне-

ния.               

Тема 26. Познаю себя и учусь владеть собой – самооценка психических состояний. 

Понятия «самооценка», «психическое состояние». Виды психических состояний по 

Г.Айзенку. Тест. 

Тема 27. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие произвольного внимания, пространственных представлений. Гра-

фический диктант.                      

Тема 28. Познаю себя и учусь владеть собой – характер. 

Понятие «характер». Работа с пословицами о характере. Тест «Акцентуация характера», 

С(Ш)мишек. 

Тема 29. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие мыслительных операций, произвольного внимания. Кинезиологи-

ческие упражнения.                 

Тема 30. Конфликты – решать или форсировать. 

Понятия «конфликт», «конфликтная ситуация». Способы разрешения конфликтных ситуа-

ций. Тест. 

Тема 31. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие произвольного внимания, памяти. Графический диктант.                      

Тема 32. Познаю себя и учусь владеть собой – темперамент. 

Понятие «темперамент». Виды темперамента. Тест «Темперамент», Г.Айзенк. 

Тема 33. Зарядка для ума. 

Упражнения на развитие произвольного внимания, пространственных представлений. Ки-

незиологические упражнения.            

Тема 34. Моя семья, мои друзья – моё богатство. 

Просмотр и обсуждение видеоролика. Итоговый тест. Настольные игры по безопасности и 

ЗОЖ. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение, социальное творчество. 

Формы внеурочной деятельности: 

интеллектуальные игры, настольные и дидактические игры, дискуссия, практикумы, тре-

нинг, беседа, исследовательский проект, групповая консультация и др. 

Формы фиксации учебных достижений обучающихся: 

Контроль и оценка результатов освоения программы зависит от тематики и содер-

жания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации следу-

ющих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, тренинги, ролевые и настоль-

ные игры.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха 

для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном 



 

 

сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятель-

ности: 

1. входная в начале года (тесты, анкеты); 

2. текущая (в течение года на занятиях, в самостоятельной деятельности, при наблюде-

ниях, тестирование); 

3. итоговый тест (с промежуточным контролем). 

Критерии оценки знаний, умений и навыков: 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 

курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации 

выставок, элементарные представления о ЗОЖ, пассивное участие в семинарах, играх, тре-

нингах, конкурсах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу,  

умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования 

и опросы, иметь представление о исследовательской деятельности, участие в конкурсах, 

выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение ана-

лизировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, 

подбирать методы исследования, проводить исследовательскую деятельность, активно при-

нимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на прак-

тики. 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 раздел Личная безопасность обучающихся. 11 

2 раздел Профилактика зависимого поведения. 14 

3 раздел Познаю себя и учусь владеть собой. 9 

 

Тематическое поурочное планирование:                                                                                                                                                   

 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 

раздел 

Личная безопасность обучающихся. 10 

1 Валеология – наука о здоровье. 1 

2 Урок безопасности - Действия населения при ЧС природного и 

техногенного характера. 

1 

3 Зарядка для ума. 1 

4 Урок безопасности - Действия при пожаре - правила пожарной 

безопасности. 

1 

5 Зарядка для ума. 1 

6 Урок безопасности - Правила дорожного движения (ПДД) для 

детей и подростков - безопасность на дороге. 

1 

7 Зарядка для ума. 1 

8 Урок безопасности - Профилактика терроризма и экстремизма 

в школе. 

1 

9 Зарядка для ума. 1 

10 Урок безопасности - Безопасность детей и подростков в 

интернете- правила поведения. 

1 

11 Зарядка для ума. 1 

2 Профилактика зависимого поведения. 14 



 

 

раздел 

12 Вредные привычки – серьёзный разговор. 1 

13 Зарядка для ума. 1 

14 «Делу – время, потехе – час» 1 

15 Зарядка для ума. 1 

16 Разговор о правильном питании. 1 

17 Зарядка для ума. 1 

18 Экология и здоровье. 1 

19 Зарядка для ума. 1 

20 Чистота и и личная гигиена подростка. 1 

21 Зарядка для ума. 1 

22 Красота и здоровье. 1 

23 Зарядка для ума. 1 

24 Глаза человека- зеркало души. 1 

25 Зарядка для ума. 1 

3 

раздел 

Познаю себя и учусь владеть собой. 9 

26 Познаю себя и учусь владеть собой – самооценка психических 

состояний. 

1 

27 Зарядка для ума. 1 

28 Познаю себя и учусь владеть собой – характер. 1 

29 Зарядка для ума. 1 

30 Конфликты – решать или форсировать. 1 

31 Зарядка для ума. 1 

32 Познаю себя и учусь владеть собой – темперамент. 1 

33 Зарядка для ума. 1 

34 Моя семья, мои друзья – моё богатство. 1 

 Итого: 34 часа 

 
Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Введение в химию» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

7 класс 

Учитель: Хильман Л.Л. 

Структура и содержание рабочей программы «Введение в химию» 7 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов  и  основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

«СОШ №2». 

Программа курса «Введение в химию» рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа за 

учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Введение в хи-

мию» 

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; физическое тело, вещество, смесь; химическая реак-

ция; 

 основные законы химии: атомно – молекулярное учение, сохранения массы веществ, 

постоянства состава,  

 определение химии, роль химии в НТП и жизни человека; 

 отличия веществ от физических тел; 

 понятия: раствор, насыщенный и ненасыщенный раствор, массовая доля растворенного 

вещества, растворитель и растворенное вещество; 

 формулу для вычисления массовой доли растворенного вещества, объёмной доли газа, 

массовой доли примесей. 

 способы разделения смесей; 

 признаки и условия протекания химических реакций, 

 химический состав растений 

уметь  

 называть: химические элементы; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 приводить примеры веществ и тел из повседневной жизни; 

 сравнивать вещества по физическим свойствам; 

 приготовить раствор заданной концентрации; 

 выращивать кристаллы 

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 курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Тема 1.  Химия – наука о веществах и превращениях (5 ч) 
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук о приро-

де. Науки о природе: физика, химия, биология и география. Положительное и отрицательное воз-

действие человека на природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. Свой-

ства веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания окружа-

ющего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, объясняющее или 

предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. Эксперимент 

лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов эксперимента. Строение пла-

мени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и процессов. Мо-

дели в физике. Электрофорная машина как абстрактная модель молнии. Модели в биологии. 

Биологические муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, кристаллов, 

аппаратов и установок) и знаковые (химические символы, химические формулы и уравнения). 



 

 

Биосфера, физические и химические процессы, 

Строение растительной и животной клеток, белки, жиры, углеводы, фотосинтез, ды-

хание, хлорофилл, закон сохранения и превращения энергии, 

Лабораторное оборудование: устройство, назначение, приёмы обращения, правила 

техники безопасности при работе в химическом кабинете, работа со спиртовкой, 

Тема 2.  Зачем и как изучают вещества (5 ч) 
Химическая символика. Химические символы. Их написание, произношение и ин-

формация, которую они несут. Химические формулы. Их написание, произношение и информа-

ция, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 

Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», 

«молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых ве-

ществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Кристалличе-

ские и аморфные твердые вещества. Физические и химические явления. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительных атомной и 

молекулярной массах на основе водородной единицы. Определение относительной атомной 

массы химических элементов по периодической таблице. Нахождение по формуле веще-

ства относительной молекулярной массы как суммы относительных атомных масс состав-

ляющих вещество химических элементов. 

Тема 3.  Почему и как протекают химические реакции? (4 ч) 
Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения 

одних веществ в другие. Условия течения и прекращения химических реакций. 

Признаки химических реакций. Изменение цвета, выпадение осадка, растворе-

ние осадка, выделение газа. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле -(w) 

химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение фор-

мулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для 2-часового изуче-

ния курса). 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси. Смеси газообразные (воз-

дух, природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, кулинарные смеси, синтетиче-

ские моющие средства). Смеси гомогенные и гетерогенные. 

Тема 4.  Математика в химии  (6 ч) 
Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле -

(w) химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение 

формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов  

Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (φ) компонента га-

зовой смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси по его 

объемной доле, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле (w) вещества в растворе. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора 

и массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих понятий. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля (w) 

примеси в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного ве-

щества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей, и другие 

расчеты с использованием этих понятий. 

Тема 5.  Химия и планета Земля (5 ч) 
Кислород, озон, способы получения кислорода, содержание кислорода в воздухе, ре-

акция окисления.фотосинтез 

Круговорот углекислого газа в природе, антропогенные загрязнения атмосферы, ам-

миак, метан, азот. 

Земная кора, мантия, магма, геохимия, минералы, полезные ископаемые 

Экология, биосфера, утилизация отходов, экосистема, биогенные элементы 



 

 

Тема 5.  Химия и наш дом (6 ч) 

Белки, жиры, углеводы, калорийность, масла, эмульсии, витамины 

Фармакология, лекарства домашней аптечки 

Психоактивные вещества 

Средства бытовой химии, ПАВ 

Косметика, парфюмерия 

Пигмент, связующие вещества, 

Рассказы об учёных 

Рассказы об элементах и веществах 

Занимательные эксперименты 

 

 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. досугово-развлекательная. 

Формы внеурочной деятельности: 

дискуссия, практикум, беседа, групповая работа, семинар. групповая консультация. 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  выска-

зыванием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на обозрение на 

общественном смотре знаний; 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким те-

мам изучаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Час. 

27.  Химия – наука о веществах и превращениях 5 

28.  Зачем и как изучают вещества 5 

29.  Почему и как протекают химические реакции? 4 

30.  Математика в химии   6 

31.  Химия и планета Земля 5 

32.  Химия и наш дом 6 

33.  Рассказы об учёных 1 

34.  Рассказы об элементах и веществах 1 

35.  Занимательные эксперименты 1 

Итого: 34 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Химия – наука о веществах и их превращениях (5 часов) 

1 Предмет химии. Методы изучения химии 1 

2 Видели ли Вы вещества и знаете ли, чем они отличаются друг от друга? 1 

3 История о том, как химия помогала человеку изучать окружающую его 

природу 

1 

4 Химическая лаборатория природы 1 

5 Зачем нужно проводить химические опыты и как сделать их безопас-

ными? 

1 

Зачем и как изучают вещества (5 часов) 



 

 

6 Что мы знаем о молекулах и атомах? 1 

7 Чистые вещества и смеси 1 

8 Вещества простые и сложные. Химические элементы 1 

9 От химического знака – к химической формуле 1 

10 От атомной массы – к молекулярной 1 

Почему и как протекают химические реакции (4 часа) 

11 Как протекает химическая реакция? 1 

12 Учимся составлять химические уравнения 1 

13 Имеет ли реакция скорость и можно ли её изменить? 1 

14 Качественные реакции 1 

Математика в химии (6 часов) 

15 Массовая доля элемента в сложном веществе 1 

16 Установление формулы химического вещества 1 

17-

18 

Массовая доля вещества в растворе 2 

19 Массовая доля примеси 1 

20 Объёмная доля газа в смеси 1 

Химия и планета Земля (5 часов) 

21 Всё о кислороде и окислении 1 

22 Немного об углекислом газе и «ненужных» газах в воздухе 1 

23 Вода-вещество удивительное 1 

24 А теперь о земной коре. Всякие ли ископаемые полезны? 1 

25 Как уменьшить вред, наносимый природе, и сэкономить природные ре-

сурсы? 

1 

Химия и наш дом (6 часов) 

26 Наша пища 1 

27 Химия и лекарства 1 

28 Внимание, опасность: наркотики, алкоголь! 1 

29 Будем красивыми! 1 

30 Препараты бытовой химии 1 

31 Химия и искусство 1 

32 Рассказы об учёных 1 

33 Рассказы об элементах и веществах 1 

34 Занимательные эксперименты 1 

Литература 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. Химия 7 класс. Вводный курс. 

Учебное пособие - М.: Дрофа, 2013. 

2. Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия 7 класс. Методическое пособие к пропедев-

тическому курсу Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. «Химия 7 класс. 

Вводный курс». – М.: Дрофа,2012. 

3. Габриелян О.С., Шипарева Г.А.. Химия 7 класс. Рабочая тетрадь. - М.:Дрофа,2013. 

4. Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. : химический эксперимент в школе / О. С. Габриелян, Н. 

Н. Рунов, В. И. Толкунов. – М.: Дрофа, 2009. 

5. Л.Т. Ткаченко Мир химии. Пособие для школьников. - Ростов-на-Дону:" Легион", 

2014 

6. Л.Т. Ткаченко Мир химии. Книга для учителя. - Ростов-на-Дону:" Легион", 2014 
 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Волейбол» 



 

 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

7,8 классы 

Учитель: Данилова. П.В. 

                 Шиханова О.И. 

Структура и содержание рабочей программы «Волейбол» 7 - 8 класс соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и  основной обра-

зовательной программе основного общего образования МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Волейбол» 

В результате изучения курса ученик должен  

ЗНАТЬ: 

 влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, профилактику про-

фессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость появления травм 

от неправильного отношения к гигиеническим требованиям; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями различной целевой направленности; 

 основы методики обучения и тренировки по волейболу. 

 правила игры; 

 технику и тактику игры в волейбол; строевые команды; 

 методику судейства учебно-тренировочных игр; общие рекомендации к созданию презента-

ций; 

УМЕТЬ: 

 выполнять индивидуально специально подобранные физические упражнения для поднятия и 

укрепления функциональных возможностей организма и развития специальных физических 

качеств - быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении соревнова-

ний; 

 выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и защите; 

 выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и защите; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 осуществлять судейство соревнований по волейболу; 

 работать с книгой спортивной направленности; 

 самостоятельно составлять выступления и презентацию к ним 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

7-8 класс 
      Материал программы дается в трех разделах: основы знаний, общая и специальная физическая 

подготовка; техника и тактика игры. 

     В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола, правила со-

ревнований. Влияние занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ 

организма занимающихся волейболом. Использование естественных факторов природы (солнце, 

воздух и вода) в целях закаливания организма. Меры личной и общественной и санитарно-

гигиенической профилактики, общие санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. 

    В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые способ-

ствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к физической дея-

тельности, развивают определенные двигательные качества. Классификация упражнений, применя-

емых в учебно-тренировочном процессе по волейболу. Правила соревнований, их организация и 

проведение. Роль соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнова-

ний. Понятие о методике судейства. 

   В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению техни-

ческим и тактическим приемам игры. Анализ технических приёмов (на основе программы для дан-



 

 

ного года). Анализ тактических действий в нападении и защите (на основе программы для данного 

года). 

   В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в со-

ревнованиях. 

    Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений для 

повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, спор-

тивно-оздоровительная,  

Формы внеурочной деятельности: 
13. Практические занятия; 

14. Эстафеты; 

15. Подвижные игры; 

16. Спортивные соревнования; 

17. Физкультурные праздники; 

18. Обучающие и двусторонние игры; 

19. Товарищеские встречи. 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 
Умения и навыки во время участия учащихся в межшкольных соревнованиях, в организации и про-

ведении судейства внутри школьных соревнований, контрольные нормативы. Система диагностики  

– тестирование физических и технических качеств. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Правила 1 

2 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

3 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

4 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

5 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

6 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

7 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

8 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

9 Правила 1 

10 Развитие двигательных качеств 1 

11 Развитие двигательных качеств 1 

12 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

13 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

14 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

15 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 



 

 

16 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

17 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

18 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

19 Развитие двигательных качеств 1 

20 Развитие двигательных качеств 1 

21 Уметь выполнять тактические действия 1 

22 Уметь выполнять тактические действия 1 

23 Уметь выполнять тактические действия 1 

24 Матчевая встреча 1 

25 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

26 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

27 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

28 Техника приема и передач мяча. Нападающий удар 1 

29 Уметь выполнять тактические действия 1 

30 Уметь выполнять тактические действия 1 

31 Уметь выполнять тактические действия 1 

32 Уметь выполнять тактические действия 1 

33 Уметь выполнять тактические действия 1 

34 Матчевая встреча 1 

Итого: 34 часа 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Черчение» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

8 абв класс 

Учитель: Спицына Е.Л. 

Структура и содержание рабочей программы «Черчение» 8 класс соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

образовательной программе среднего общего образования МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Черчение» 
 
Обучающиеся должны знать: 

приемы работы с чертежными инструментами;  

 простейшие геометрические построения; 

приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

правила выполнения чертежей; 

основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 



 

 

принципы построения наглядных изображений. 

основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на комплексных чертежах; 

условные обозначения материалов на чертежах; 

основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства);  

 условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и 

способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от 

идеи — до изделия»). 
 
должны уметь: 

анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей; 

читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов; 

анализировать графический состав изображений; 

выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном 

чертеже (и эскизе) отдельного предмета; 

читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски; 

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека. 

правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) 

модели, детали, простейшей сборочной единицы; 

выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 

выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их 

соединений; 

читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 
 
должны использовать: 

ПК как источник информации для решения различных жизненных задач. 

Содержание программы 
8 класс 

Правила оформления чертежей 
             Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об исто-

рии черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных 

программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. Инструменты, принадлежности и ма-

териалы для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. Органи-

зация рабочего места. 
        Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы.     Некоторые сведения о нанесении 

размеров на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). Примене-



 

 

ние и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чер-

тежах. 
Геометрические построения 
             Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и 

окружности, сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее). Деление окружности 

на равные части (деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей) 
Ортогональное проецирование и комплексные чертежи. Эскизы 

        Проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предметов на 

одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 
Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Опреде-

ление необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели 

искажения, нанесение размеров. Аксонометрические проекции. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции предметов.  

Чтение и выполнение чертежей деталей 
             Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел.  
Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использова-

ние знака квадрата.  

Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе творческих.  
Сечения и разрезы 

Повторение материала по темам: «Прямоугольное проецирование» и «Аксонометри-

ческие проекции». 
        Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сече-

ний. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение сечений предметов. 
       Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разре-

зов. Местные разрезы.  Выбор количества изображений и главного изображения. Условно-

сти и упрощения на чертежах 
Сборочные чертежи 
             Чертежи типовых соединений деталей. Общие понятия о соединении деталей. Разъ-

емные соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. 

Сборочные чертежи изделий . Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах 

(спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового 

обучения. Изображения на сборочных чертежах. 
Чтение строительных чертежей 
             Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия строи-

тельных чертежей от машиностроительных. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры 

на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, санитар-

но-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. Работа со 

справочником. 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Формы внеурочной деятельности: практикум, беседа, групповая работа.  

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: графические работы 

 

 

Распределение часов программы по темам 
  

 
№ 

п\п 

 

 

Разделы программы 

 

 
Кол-во 

часов 

 



 

 

1 

 

Правила оформления чертежей 

 

3 

 2 

 

Геометрические построения 

 

1 

  
3 

Ортогональное проецирование и комплексные чертежи. Эскизы.  
5 

6 

 

Чтение и выполнение чертежей деталей 

 

1 

 7 

 

Сечения и разрезы 

 

4 

 9 

 

Сборочные чертежи 

 

1 

 10 

 

Строительные чертежи 

 
1 

 

 
 Подведение итогов 1 

ИТОГО: 

 

17 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема Час 

1 Введение. Формат, рамка, основная надпись.   1 

2 Линии чертежа, их назначение, правила начертания, толщина. 1 

3 Чертёжный шрифт. Нанесение размеров. Масштабы. 1 

4 Деление отрезка, угла, окружности. Сопряжения прямого, острого и тупого 

углов. 

1 

5 Способы проецирования. 1 

6 Чертёж детали 1 

7 Комплексный чертёж. 1 

8 Многогранники и тела вращения.  1 

9 Аксонометрические проекции 1 

10 Геометрическое построение третьего вида по двум данным 1 

11 Сечения 1 

12 Разрезы 1 

13 Соединение вида и разреза 1 

14 Выбор количества изображений и главного изображения. 1 

15 Сборочные чертежи 1 

16 Строительные чертежи 1 

17 Подведение итогов  1 

Итого:17 



 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Решение задач по химии» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

8 класс 

Учитель: Хильман Л.Л. 

 

Структура и содержание рабочей программы «Решение задач по химии» 8 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов  и  основной образовательной программе основного общего образования МОУ 

«СОШ №2». 

Программа курса «Решение задач по химии» рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа 

за учебный год. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Решение задач 

по химии» 

Изучение данного факультативного курса направлено на достижение следующих це-

лей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической сим-

волике; 

• овладение умениями проводить расчёты на основе химических формул веществ и урав-

нений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей. 

 Курс базируется на знаниях, получаемых при изучении учащимися химии и мате-

матики, и не требует знаний теоретических вопросов выходящих за рамки программы. 

 Требования к знаниям и умениям учащихся определяются государственным обра-

зовательным стандартом основного общего образования по химии. 

 Для успешной работы по данному факультативному курсу необходимо, чтобы 

учащиеся владели важнейшими вычислительными навыками, алгоритмами решения типо-

вых задач и задач определённого уровня сложности. 

 Формами отчётности по изучению данного факультативного курса могут быть: 

▪ конкурс (количественный) числа решённых задач; 

▪ составление сборников авторских задач по различным темам  

▪ зачёт по решению задач. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Введение (2 часа) 

 Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные физические и 

химические величины. 

Тема 1. Математические расчёты в химии (7 часов) 

 Водородная единица атомной массы. Относительная атомная и молекулярная мас-

сы. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества. 

 Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Расчёт массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значени-

ям массовых долей образующих его элементов. 

 Объёмная доля компонента газовой смеси. 

Понятие об объёмной доле  компонента газовой смеси и расчёты с использованием этого 

понятия. 

 Массовая доля растворённого вещества. 



 

 

Растворы, растворитель и растворённое вещество. Понятие о концентрации растворённого 

вещества. Массовая доля растворённого вещества и расчёты с использованием этого поня-

тия. 

 Массовая  доля примесей. 

Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце исходного ве-

щества. Основное вещество. Расчёт массы основного вещества по массе вещества, содер-

жащего определённую долю примесей и другие модификационные расчёты с использова-

нием этих понятий. 

Тема 2. Количественные характеристики вещества (6 часов) 

Основные количественные характеристики вещества. 

 Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объём газообразного вещества. Кратные единицы количества вещества – миллимоль и ки-

ломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломоляр-

ный объёмы газообразных веществ. 

 Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём газов», «постоянная Авогадро». 

Расчётные задачи. 1. Вычисление количества вещества по известному числу частиц этого 

вещества. 2. Вычисление массы вещества по известному количеству вещества. 3. Вычис-

ление количества вещества по известному объёму вещества. 4. Вычисление числа частиц 

по известной массе вещества. 

5. Определение относительной плотности газа. 

Тема 3. Количественные характеристики химического процесса 

 ( 15 часов) 

 Расчёт количества вещества, массы или объёма исходных веществ и продуктов ре-

акции. 

Расчётные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы, объёма или количе-

ства вещества по известной массе, объёму или количеству вещества одного из вступаю-

щих в реакцию веществ или продуктов реакции. 

2. Вычисление массы, объёма продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано 

в избытке. 3. Вычисление массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определённую долю примесей. 4. Вы-

числение массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворённого вещества. 5. Определение массовой или объём-

ной доли выхода продукта от теоретически возможного. 6. Вычисление массы или объёма 

практически полученного вещества по известной массовой (объёмной) доле выхода веще-

ства. 7. Вычисление объёмных отношений газов по химическим уравнениям. 

 Расчёты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью веществ, электро-

литической диссоциацией. 

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции (4 часа) 

 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

 Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

Виды внеурочной деятельности: 

познавательная, проблемно-ценностное общение. Формы внеурочной деятельности: 

практикум, беседа, групповая работа, семинар. групповая консультация, подготовка и 

проведение научных ярмарок. 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  вы-

сказыванием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на обозре-

ние на общественном смотре знаний; 



 

 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким 

темам изучаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации) 

Тематическое планирование 

№ Тема Час. 

36.  Введение 2 

37.  Математические расчёты в химии 7 

38.  Количественные характеристики вещества 6 

39.  Количественные характеристики химического процесса 15 

40.  Окислительно-восстановительные реакции 3 

41.  Итоговый урок  

Итого: 34 

 

Тематическое планирование  

 

 

№ 

п.п. 

Тема занятия Кол-во 

час. 

Введение (2 часа) 

1  Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. 1 

2 Основные физические и химические величины. 1 

Тема 1. Математические расчёты в химии (7 часов) 

3 Относительная атомная и молекулярная массы 1 

4-5 Массовая доля химического элемента в сложном веществе 2 

6 Объёмная доля компонента газовой смеси 1 

7-8 Массовая доля вещества в растворе. 2 

9 Массовая доля примесей. 1 

Тема 2. Количественные характеристики вещества (6 часов) 

10 Основные количественные характеристики вещества. 1 

11 Вычисление количества вещества по известному числу частиц этого ве-

щества. 

1 

12 Вычисление массы вещества по известному количеству вещества. 1 

13 Вычисление количества вещества по известному объёму вещества. 1 

14 Вычисление числа частиц по известной массе вещества. 1 

15 Определение относительной плотности газа. 1 

Тема 3. Количественные характеристики химического процесса 

(15 часов) 

16 Вычисление массы продукта реакции по известной массе исходного ве-

щества. 

1 

17 Вычисление массы продукта реакции по известному количеству исход-

ного вещества. 

1 

18 Вычисление объёма одного из реагирующих веществ по заданной массе 

продукта реакции. 

1 

19-

20 

Вычисление по уравнению химической реакции (если одно из реагиру-

ющих веществ дано в избытке). 

2 

21-

22 

Вычисление массы продукта реакции по известной массе исходного ве-

щества, содержащего примеси. 

2 

23 Вычисление массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, ес-

ли известна масса раствора и массовая доля растворённого вещества. 

1 



 

 

24 Определение массовой или объёмной доли выхода продукта от теорети-

чески возможного. 

1 

25 Вычисление массы или объёма практически полученного вещества по 

известной массовой (объёмной) доле выхода вещества. 

1 

26 Вычисление объёмных отношений газов по химическим уравнениям. 1 

27-

28 

Расчёты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью ве-

ществ, электролитической диссоциацией. 

2 

29-

30 

Решение комбинированных задач. 2 

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции (3 часа). 

31 Окислительно-восстановительные реакции.  1 

32    Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций мето-

дом электронного баланса. 

1 

33 Классификация окислительно-восстановительных реакций. 1 

34 Итоговое занятие (1 час) 1 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Грамматика русского языка» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

8,9 классы 

Структура и содержание рабочей программы «Грамматика русского языка» 8 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов  и  

основной образовательной программе среднего общего  образования МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Грамматика русского языка» 

В результате изучения курса ученик должен 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими инфор-

мационными 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 пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информацион-

ной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функци-

ональных 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 литератур-

ного 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, основ-

ной 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, сло-



 

 

ва 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 ак-

центологическими 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 ча-

сти речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при прове-

дении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зре-

ния 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; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфо-

логический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия си-

туации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать ос-

новные 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 ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную по-

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

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лек-

сического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-



 

 

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

8-9 класс 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Рус-

ский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучаю-

щихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэто-

му его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего об-

разования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистиче-

ской (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основа-

ми культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенно-

стям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функ-

ционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навы-

ки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучаю-

щихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изуче-

ния иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучаю-

щихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изуче-

ния иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Рус-

ский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культу-

ры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 



 

 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубле-

ние и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного ис-

пользования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование воз-

можностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совер-

шенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, са-

мореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной сре-

ды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

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, выступ-

ление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и уст-

ной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового 

стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуни-

кативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная ин-

формация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тек-

сты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседни-

ки). 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: бе-

седа, 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, вы-

борочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Ос-

новные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфо-

эпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 



 

 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богат-

ством 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. Межкуль-

турная 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. Рус-

ский 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, профессио-

нальные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимо-

обогащение 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 линг-

вистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художе-

ственного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

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 рече-

вом 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, опреде-

ляющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точ-

ки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и оконча-

ние. 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. Словообразова-

тельный 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, историз-

мы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилисти-

ческие 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 литератур-



 

 

ного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, раз-

личение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочета-

емости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

употребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация ча-

стей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфо-

логические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Раз-

личные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные ча-

сти речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

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 ти-

пы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их вы-

ражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых пред-

ложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложе-

ний. 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 раз-

личными 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 сложносо-

чиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточ-

ного 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 по-

строения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной ре-

чью 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. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Формы внеурочной деятельности: 



 

 

олимпиада, соревнование, интеллектуальная игра, дискуссия, практикум, беседа, групповая рабо-

та, семинар, групповая консультация. 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  высказыва-

нием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на обозрение на обще-

ственном смотре знаний; 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким темам 

изучаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

1 Введение 2 

2 Выразительность русской речи 3 

3 Синтаксический анализ 3 

4 Текст. Работа с текстами 7 

5 Стили речи 15 

6 Анализ текста 4 

 Итого 34 

 

9 класс 

1 Введение 1 

2 Изложение 7 

3 Сочинение 11 

4 Средства выразительности  2 

5 Орфографический анализ 3 

6 Синтаксический анализ 10 

 Итого 34 

  

 

 

Тематическое планирование курса  

«Грамматика русского языка» в  8  классе (34 часа) 

№ п/п Тема  
 Введение  
1 Язык и речь, или почему мы умеем говорить? 1 

2 Русский язык среди других языков мира. 1 
 Выразительность русской речи  
3 Выразительные возможности русского языка. 1 
4 Речь устная и письменная. 1 
5 Монолог. Диалог. Полилог. 1 

 Синтаксический анализ  
6 Слово как универсальная единица языка. 1 
7 Слово в контексте. 1 
8 Предложение как единица языка. 

 
1 



 

 

 Текст. Работа с текстами  
9 Текст. 1 
10 Микротема и абзац. 1 
11 Контекст. Подтекст. Затекст. 1 
12 Средства связи предложений в тексте. 1 
13 Типы связи 1 
14 Основная мысль текста. 1 
15 Текст как целостное композиционное единство. 1 
 Стили речи  

16 Стили речи. 1 
17 Публицистический стиль. 1 
18 Публицистический стиль. 1 
19 Публицистический стиль. 1 
20 Художественный стиль речи и его структура 1 

21-22 Сжатие текста художественного стиля. 2 
23-24 Сочинение-рассуждение по художественному тексту. 2 
25-27 Изобразительно-выразительные средства языка и их роль в художе-

ственном тексте. 
3 

28-30 Научный стиль речи. 3 
 Анализ текста  

31 Основные виды работы с текстом. 1 
32 Виды анализа текста. 1 
33 Комплексный анализ поэтического текста. 1 
34 Комплексный анализ прозаического текста. 1 
 Итого 34 

часа 

 

Тематическое планирование курса  

«Грамматика русского языка» в 9 классе (34 часа)  

  Дата  Тема занятия Виды деятельности 

1   Структура экзаменационной работы в 

формате ОГЭ. Структура и содержание 

КИМов. Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий.  

Изучение инструкции по выполне-

нию экзаменационной работы по 

русскому языку. Знакомство с кри-

териями оценки выполнения зада-

ний. 

Изложение 

2   Что такое микротема. Учимся находить 

микротемы исходного текста. Абзацное 

членение текста. Структурные особенно-

сти сжатого изложения. 

Работа с текстом, определение мик-

ротемы исходного текста. 

3   Основные приёмы компрессии исходного 

текста. Отработка приёма исключение. 

Работа с текстом, отработка основ-

ных приёмов компрессии исходно-

го текста. 

4   Основные приёмы компрессии исходного 

текста. Отработка приёма обобщение 

Работа с текстом, отработка основ-

ных приёмов компрессии исходно-



 

 

го текста. 

5   Основные приёмы компрессии исходного 

текста. Отработка приёма упрощение. 

Работа с текстом, отработка основ-

ных приёмов компрессии исходно-

го текста. 

6   Практическое занятие. Выбор приемов 

компрессии исходного текста. 

Создание собственного текста из-

ложения, оценивание работы. 

7   Прослушивание аудиозаписи из ОБЗ 

ФИПИ, написание сжатого изложения. 

Создание собственного текста из-

ложения, оценивание работы. 

8   Анализ изложений. Сжатие текстов из 

банка заданий. 

Работа над ошибками. 

Сочинение. 

9   Структура сочинения-рассуждения.  Знакомство с алгоритмом написа-

ния сочинения на лингвистическую 

тему. Знакомство с критериями 

оценки выполнения заданий. 

10   Формулируем тезис. Отработка навыка формулирования 

тезиса. 

11   Аргументы в сочинении-рассуждении. Подбор аргументов в сочинении на 

лингвистическую тему. 

12   Заключение сочинения-рассуждения. 

Практическое занятие. 

Написание сочинения на лингви-

стическую тему. Практическое за-

нятие. 

13   Сочинение-рассуждение на лингвистиче-

скую тему. Критерии сочинения. 

Работа с открытым банком заданий, 

подбор аргументации. 

14   Практическая работа. Сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему. 

Написание сочинения на лингви-

стическую тему. Практическое за-

нятие. 

15   Сочинение-рассуждение на тему, связан-

ную с анализом текста. Критерии сочине-

ния. 

Написание сочинения на тему, свя-

занную с анализом текста.. Практи-

ческое занятие. 

16   Практическая работа. Сочинение-

рассуждение на тему, связанную с анали-

зом текста. 

Написание сочинения на тему, свя-

занную с анализом текста.. Практи-

ческое занятие. 

17   Сочинение-рассуждение на тему, связан-

ную с анализом текста, по ключевому 

слову, предложенному в задании. 

Написание сочинения на тему, свя-

занную с анализом текста.. Практи-

ческое занятие. 

18   Практическая работа – сочинение-

рассуждение на тему, связанную с анали-

зом текста. 

Написание сочинения на тему, свя-

занную с анализом текста.. Практи-

ческое занятие. 

19   Анализ работ по критериям.  Рецензирование работ. 

Средства выразительности 

20   Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность 

текста. Анализ текста. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 



 

 

21   Выразительные средства лексики и фра-

зеологии. 

Анализ средств выразительности. 

 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

Орфографический анализ  

22   Правописание приставок. Слитное, дефис-

ное, раздельное написание. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

23   Правописание суффиксов различных ча-

стей речи (кроме -Н-/-НН-). 

Правописание -Н- и -НН- в различных ча-

стях речи. Правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов прича-

стий настоящего времени.  

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

24   Лексика и фразеология. Синонимы. Фра-

зеологические обороты. Группы слов 

по происхождению и употреблению. 

 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

Синтаксический анализ 

25   Словосочетание. Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

26   Предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое 

как главные члены предложения. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

27   Осложнённое простое предложение. Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

28   Пунктуационный анализ. Знаки препина-

ния в предложениях со словами и кон-

струкциями, грамматически не связанны-

ми с членами предложения. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

29   Синтаксический анализ сложного предло-

жения. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

30   Пунктуационный анализ. 

Знаки препинания в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложениях. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

31   Синтаксический анализ сложного предло-

жения. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

32   Сложные предложения с разными видами 

связи между частями. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

33   Практическое занятие. Выполнение теста. Работа с тестом, заполнение блан-

ков 



 

 

34   Анализ работ. Работа над ошибками. Работа над ошибками. 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Иностранный без проблем» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

9 класс 

Структура и содержание рабочей программы «Иностранный без проблем» 9 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов и основной образовательной программе среднего общего образования МОУ «СОШ 

№2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Иностранный 

без проблем» 

должно обеспечить:  

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии националь-

ного самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

 2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уров-

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

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

странного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои зна-

ния в других предметных областях. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Иностранный без проблем». 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пе-

реписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружаю-

щей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транс-

порт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет).  



 

 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, сто-

лицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  
Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характе-

ра, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и ком-

бинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс).  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмо-

ционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания 

— от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность моно-

лога — 1,5— 2 мин (9 класс).  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуни-кативной 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 уча-

щихся 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 языко-

вых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-

полагает 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 про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного со-

держания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чте-

ние); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  



 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную 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 — 600—700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществля-

ется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмот-

реть 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 осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных 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.  

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать по-

желания (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, про-

сить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать резуль-

таты проектной деятельности.  

 

Языковые знания и навыки  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лек-

сико-грамматического материала.  

фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, рит-

мико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситу-

ации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространен-

ных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, ха-

рактерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, без-

личных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использо-

вания прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, отно-

сительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наре-

чий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количе-ственных и поряд-

ковых числительных.  

Социокультурные знания и умения  



 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопри-

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых про-

изведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:  

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной ин-

формации;  

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, раз-

работка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на во-

просы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

 

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ;  



 

 

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

Языковые средства  

Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосоче-

тания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. \  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting);  

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (lov-

ing); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

• наречий -ly (usually);  

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

• существительное + существительное (peacemaker);  

• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard);  

• местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play);  

• образование прилагательных от существительных (cold —cold winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грам-

матическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколь-

кими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that's why, than, so.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that.  

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).  



 

 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) 

форме.  

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.  

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continu-

ous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Pas-

sive; Past Perfect Passive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого.  

Причастия настоящего и прошедшего времени.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями).  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Суще-

ствительные в функции прилагательного (art gallery).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолют-

ной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, 

etc).  

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагатель-

ными (fast, high).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Тематическое планирование (9 класс) 

Глава (Unit) Тема Количество часов 

1 «СМИ: радио, телевидение, 

интернет» 

9 

2 «Периодическая печать: 

книги, журналы, газеты» 

7 

3 «Наука и техника» 10 

4 «Жизнь и проблемы под-

ростков» 

8 

Итог:  34 часа 

  



 

 

Тематическое поурочное планирование (9 класс) 

1 четверть «СМИ: радио, телевидение, интернет» (9 часов) 

1 Употребление пассивного залога в длительных временах. 

2 Неисчисляемые имена существительные. 

3 Употребление пассивного залога в прошедшем завершенном вре-

мени. 

4 РС Современное телевидение и телевидение в моем городе. 

5 Общение с помощью бумажных и электронных писем. 

6 Дети и компьютеры. 

7 Чтение книг, журналов, газет (беседа с учащимися). 

8 РС Предпочтения в чтении. Мои любимые жанры литературы 

9 Резервный урок 

2 четверть «Периодическая печать: книги, журналы, газеты» (7 

часов) 

1

0 

Самые известные библиотеки мира 

1

1 

Британская пресса 

1

2 

Творчество Джоан Роулинг 

1

3 

Льюис Кэролл и его литературный успех 

1

4 

Электронные книги 

1

5 

Развитие навыков аудирования. Просмотр видеосюжетов на тему 

«Книги, журналы газеты» 

1

6 

Резервный урок 

3 четверть «Наука и техника» (10 часов) 

1

7 

РС Известные ученые. Ученые нашего региона(М.В.Ломоносов) 

1

8 

Индустриальная революция в Европе. 

1

9 

Развитие навыков поискового чтения по теме «Промышленный 

переворот» 

2

0 

Изобретение зонтика. 

2

1 

История возникновения техники (часть 1) 

2

2 

История возникновения техники (часть 2) 

2

3 

Нил Армстронг 



 

 

2

4 

Исследования космоса 

2

5 

Мобильные телефоны: за и против 

2

6 

Резервный урок 

4 четверть «Жизнь и проблемы подростков» (8 часов) 

2

7 

Проблема карманных денег 

2

8 

Отрывок из книги Джерома Дэвида Сэлинджера "Над пропастью 

во ржи" (1 часть). 

2

9 

Отрывок из книги Джерома Дэвида Сэлинджера "Над пропастью 

во ржи" (2 часть). 

3

0 

Проблемы отцов и детей 

3

1 

Расизм в Великобритании 

3

2 

РС Детские и молодежные организации в России и других стра-

нах. Молодежные организации в моем городе 

3

3 

Каково быть подростком? Проблемы подростков. 

3

4 

Обобщающее повторение пройденного материала 

Итого: 34 часа, в т.ч. 3 часа – резервные уроки, 4 часа - РС 
 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Грамматика русского языка» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

9 класс. 

Структура и содержание рабочей программы «Грамматика русского языка» 8 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов  и  

основной образовательной программе среднего общего  образования МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Грамматика русского языка» 

В результате изучения курса ученик должен 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими инфор-

мационными 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 пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информацион-

ной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функци-

ональных 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 литератур-

ного 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, основ-

ной 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, сло-

ва 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 ак-

центологическими 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 ча-

сти речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при прове-

дении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зре-

ния 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; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфо-

логический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия си-

туации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать ос-

новные 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 ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную по-

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

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лек-

сического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задания 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

8-9 класс 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Рус-

ский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучаю-

щихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэто-

му его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего об-

разования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистиче-

ской (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основа-

ми культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенно-

стям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функ-

ционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навы-

ки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучаю-

щихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изуче-

ния иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучаю-

щихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изуче-

ния иностранных языков. 



 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Рус-

ский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культу-

ры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубле-

ние и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного ис-

пользования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование воз-

можностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совер-

шенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, са-

мореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной сре-

ды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

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, выступ-

ление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и уст-

ной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового 

стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуни-

кативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная ин-

формация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тек-

сты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседни-

ки). 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: бе-

седа, 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, вы-

борочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Ос-

новные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфо-

эпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богат-

ством 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. Межкуль-

турная 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. Рус-

ский 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, профессио-

нальные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимо-

обогащение 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 линг-

вистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художе-

ственного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

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 рече-

вом 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, опреде-

ляющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точ-

ки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и оконча-

ние. 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. Словообразова-

тельный 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, историз-

мы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилисти-

ческие 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 литератур-

ного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, раз-

личение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочета-

емости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

употребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация ча-

стей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфо-

логические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Раз-

личные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные ча-

сти речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

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 ти-

пы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их вы-

ражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых пред-

ложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложе-

ний. 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 раз-

личными 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 сложносо-

чиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточ-

ного 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 по-

строения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной ре-

чью 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. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Формы внеурочной деятельности: 

олимпиада, соревнование, интеллектуальная игра, дискуссия, практикум, беседа, групповая рабо-

та, семинар, групповая консультация. 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  высказыва-

нием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на обозрение на обще-

ственном смотре знаний; 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким темам 

изучаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

1 Введение 2 

2 Выразительность русской речи 3 

3 Синтаксический анализ 3 

4 Текст. Работа с текстами 7 

5 Стили речи 15 

6 Анализ текста 4 

 Итого 34 

 

9 класс 

1 Введение 1 

2 Изложение 7 

3 Сочинение 11 

4 Средства выразительности  2 

5 Орфографический анализ 3 

6 Синтаксический анализ 10 

 Итого 34 

  

 

 

Тематическое планирование курса  

«Грамматика русского языка» в  8  классе (34 часа) 

 

№ п/п Тема  
 Введение  
1 Язык и речь, или почему мы умеем говорить? 1 

2 Русский язык среди других языков мира. 1 
 Выразительность русской речи  
3 Выразительные возможности русского языка. 1 



 

 

4 Речь устная и письменная. 1 
5 Монолог. Диалог. Полилог. 1 

 Синтаксический анализ  
6 Слово как универсальная единица языка. 1 
7 Слово в контексте. 1 
8 Предложение как единица языка. 

 
1 

 Текст. Работа с текстами  
9 Текст. 1 
10 Микротема и абзац. 1 
11 Контекст. Подтекст. Затекст. 1 
12 Средства связи предложений в тексте. 1 
13 Типы связи 1 
14 Основная мысль текста. 1 
15 Текст как целостное композиционное единство. 1 
 Стили речи  

16 Стили речи. 1 
17 Публицистический стиль. 1 
18 Публицистический стиль. 1 
19 Публицистический стиль. 1 
20 Художественный стиль речи и его структура 1 

21-22 Сжатие текста художественного стиля. 2 
23-24 Сочинение-рассуждение по художественному тексту. 2 
25-27 Изобразительно-выразительные средства языка и их роль в художе-

ственном тексте. 
3 

28-30 Научный стиль речи. 3 
 Анализ текста  

31 Основные виды работы с текстом. 1 
32 Виды анализа текста. 1 
33 Комплексный анализ поэтического текста. 1 
34 Комплексный анализ прозаического текста. 1 
 Итого 34 

часа 

 

Тематическое планирование курса  

«Грамматика русского языка» в 9 классе (34 часа) 

  Дата  Тема занятия Виды деятельности 

1   Структура экзаменационной работы в 

формате ОГЭ. Структура и содержание 

КИМов. Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий.  

Изучение инструкции по выполне-

нию экзаменационной работы по 

русскому языку. Знакомство с кри-

териями оценки выполнения зада-

ний. 

Изложение 

2   Что такое микротема. Учимся находить 

микротемы исходного текста. Абзацное 

Работа с текстом, определение мик-

ротемы исходного текста. 



 

 

членение текста. Структурные особенно-

сти сжатого изложения. 

3   Основные приёмы компрессии исходного 

текста. Отработка приёма исключение. 

Работа с текстом, отработка основ-

ных приёмов компрессии исходно-

го текста. 

4   Основные приёмы компрессии исходного 

текста. Отработка приёма обобщение 

Работа с текстом, отработка основ-

ных приёмов компрессии исходно-

го текста. 

5   Основные приёмы компрессии исходного 

текста. Отработка приёма упрощение. 

Работа с текстом, отработка основ-

ных приёмов компрессии исходно-

го текста. 

6   Практическое занятие. Выбор приемов 

компрессии исходного текста. 

Создание собственного текста из-

ложения, оценивание работы. 

7   Прослушивание аудиозаписи из ОБЗ 

ФИПИ, написание сжатого изложения. 

Создание собственного текста из-

ложения, оценивание работы. 

8   Анализ изложений. Сжатие текстов из 

банка заданий. 

Работа над ошибками. 

Сочинение. 

9   Структура сочинения-рассуждения.  Знакомство с алгоритмом написа-

ния сочинения на лингвистическую 

тему. Знакомство с критериями 

оценки выполнения заданий. 

10   Формулируем тезис. Отработка навыка формулирования 

тезиса. 

11   Аргументы в сочинении-рассуждении. Подбор аргументов в сочинении на 

лингвистическую тему. 

12   Заключение сочинения-рассуждения. 

Практическое занятие. 

Написание сочинения на лингви-

стическую тему. Практическое за-

нятие. 

13   Сочинение-рассуждение на лингвистиче-

скую тему. Критерии сочинения. 

Работа с открытым банком заданий, 

подбор аргументации. 

14   Практическая работа. Сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему. 

Написание сочинения на лингви-

стическую тему. Практическое за-

нятие. 

15   Сочинение-рассуждение на тему, связан-

ную с анализом текста. Критерии сочине-

ния. 

Написание сочинения на тему, свя-

занную с анализом текста.. Практи-

ческое занятие. 

16   Практическая работа. Сочинение-

рассуждение на тему, связанную с анали-

зом текста. 

Написание сочинения на тему, свя-

занную с анализом текста.. Практи-

ческое занятие. 

17   Сочинение-рассуждение на тему, связан-

ную с анализом текста, по ключевому 

слову, предложенному в задании. 

Написание сочинения на тему, свя-

занную с анализом текста.. Практи-

ческое занятие. 

18   Практическая работа – сочинение-

рассуждение на тему, связанную с анали-

зом текста. 

Написание сочинения на тему, свя-

занную с анализом текста.. Практи-

ческое занятие. 

19   Анализ работ по критериям.  Рецензирование работ. 



 

 

Средства выразительности 

20   Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность 

текста. Анализ текста. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

21   Выразительные средства лексики и фра-

зеологии. 

Анализ средств выразительности. 

 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

Орфографический анализ  

22   Правописание приставок. Слитное, дефис-

ное, раздельное написание. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

23   Правописание суффиксов различных ча-

стей речи (кроме -Н-/-НН-). 

Правописание -Н- и -НН- в различных ча-

стях речи. Правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов прича-

стий настоящего времени.  

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

24   Лексика и фразеология. Синонимы. Фра-

зеологические обороты. Группы слов 

по происхождению и употреблению. 

 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

Синтаксический анализ 

25   Словосочетание. Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

26   Предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое 

как главные члены предложения. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

27   Осложнённое простое предложение. Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

28   Пунктуационный анализ. Знаки препина-

ния в предложениях со словами и кон-

струкциями, грамматически не связанны-

ми с членами предложения. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

29   Синтаксический анализ сложного предло-

жения. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

30   Пунктуационный анализ. 

Знаки препинания в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложениях. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

31   Синтаксический анализ сложного предло- Работа с тестом, заполнение блан-



 

 

жения. ков 

32   Сложные предложения с разными видами 

связи между частями. 

Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

33   Практическое занятие. Выполнение теста. Работа с тестом, заполнение блан-

ков 

34   Анализ работ. Работа над ошибками. Работа над ошибками. 

 

 Программа кура 

 «Решение задач по географии» 

 9 класс 

Планируемые результаты 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны достигнуть следующих 

личностных результатов: 

 В результате изучения курса у учащихся будут сформированы представле-

ния о практической значимости географических знаний; расширены и углублены 

теоретические знания учащихся, за счёт обогащения их конкретными данными, по-

лученными собственными усилиями. 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение планеты Земля;  

 интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.);  

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анали-

зировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к природе и окружающей среде; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными  результатами  освоения  курса являются:  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, гео-

графического описания) географическую информацию, необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютер-

ные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе ре-

зультатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географи-

ческой информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, 

условий протекания и географических различий); расчет количественных показа-

телей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составле-

ние простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 ·проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воз-

духа, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относи-

тельной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 ·использовать знания о географических законах и закономерностях, о вза-



 

 

имосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явле-

ниями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 ·оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчи-

вого развития; 

 ·различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографиче-

ские процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

Учебный план работы кружка 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Формы аттеста-

ции/контроля 

Раздел 1 Решение задач по плану и карте. (14ч) 

1. Масштаб. Измерение расстояний 

на плане местности. Ориентирова-

ние на местности. Азимут. 

  

2. Абсолютная и относительная вы-

сота. Изображение рельефа на 

плане местности. 

  

3. Годовое и суточное движение 

Земли. 

  

4. Градусная сетка. Географические 

координаты 

  

5. Часовые пояса   

Раздел II. Решение задач по теме «Оболочки Земли»(6ч) 

6 Литосфера 2  

7 Гидросфера 2  

8 Атмосфера. Биосфера 2  

Раздел III. Решение задач по темам «Население Земли» и «Политическая карта ми-

ра» (3ч.) 

9 Население Земли. Политическая 

карта мира 

3  

Раздел IV. Решение задач по теме «География России»(11ч.) 

 Природа России 3  

 Население России 4  

 Хозяйство России 4  

Итого: 34 часа 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1 Решение задач по плану и карте.  

Тема 1. Масштаб. Измерение расстояний на плане местности. Ориентирование 

на местности. Азимут. 
Решение задач по переводу масштаба из численного в именованный, и обратно. 

Измерение расстояний на плане местности разными способами: с помощью линейки; кур-

виметра; циркуля-измерителя, без проведения измерений. Решение задач на определение 

масштаба плана по предложенным расстояниям на местности. Решение задач на опреде-

ление площадей по плану местности разными способами. 



 

 

Решение задач на определение азимутов по плану и на местности. Использование 

для ориентирования транспортира, компаса. 

Тема 2. Абсолютная и относительная высота. Изображение рельефа на плане 

местности. 
Особенности определения абсолютной высоты и вычисления относительной высо-

ты по плану местности. Решение задач на определение превышения высоты между от-

дельными точками на местности. Изображение неровностей рельефа с помощью горизон-

талей и бергштрихов. Определение зависимости расстояния между горизонталями от кру-

тизны склонов. Решение задач на определение крутизны и направления склонов. Построе-

ние простых профилей по плану местности. Тренировка умения читать рельеф по плану 

местности. Решение задач на определение взаимной видимости географических объектов 

на основе анализа топографической карты. 

Тема 3. Годовое и суточное движение Земли. 
Решение задач на определение территорий на поверхности земного шара, где быва-

ет Солнце в зените. Решение задач на определение продолжительности ночи и дня. Реше-

ние задач на определение полуденной высоты Солнца. 

Тема 4. Градусная сетка. Географические координаты. 
Определение сторон горизонта по параллелям и меридианам. Определение и анализ 

длин меридианов и параллелей. Решение задач на сравнение протяжённости параллелей и 

меридианов на глобусе и географической карте. Решение задач на сравнение времени со-

вершения путешествий в различных широтах, в зависимости от направления движения; по 

разным меридианам и параллелям. Определение местоположения объекта по одной коор-

динате. Решение задач на определение расстояний между пунктами по данным географи-

ческих координат. Решение задач на определение антиподов географических объектов 

(диаметрально противоположных объектов, расположенных на поверхности земного ша-

ра) 

Тема 5. Часовые пояса. 
Решение задач на определение местного и поясного времени. 

Особенности пересечения линии перемены дат. Решение задач на определение 

времени затраченного на путешествие с запада на восток (с востока на запад), при условии 

пересечения 180 меридиана. 

 

Раздел II. Решение задач по теме «Оболочки Земли» 

 

Тема 6. Литосфера.  
Решение задач на определение изменения температуры при движении вглубь Зем-

ли. Решение задач на определение глубины, при условии, что известны температуры на 

поверхности и на глубине. Решение задач на определение расположения слоев горных по-

род в зависимости от их возраста. 

Тема 7. Гидросфера 
Решение задач на сравнение и ранжирование географических объектов по глубине. 

Решение задач на определение, сравнение и анализ солёности воды в морях и океанах. 

Тема 8. Атмосфера. Биосфера 
Решение задач на определение высоты гор, при условии, что известны данные тем-

ператур у подножия и на вершине. Решение задач на определение температур на различ-

ной высоте в атмосфере. Решение задач с использованием данных атмосферного давле-

ния: определение высоты форм рельефа (использование данных разницы атмосферного 

давления у подножия и на вершине). Работа с климатическими картами: чтение изотерм, 

определение количества осадков. Приёмы работы с синоптическими картами. Решение 

задач на чтение климатограмм, определение типа климата по климатограмме. 

Решение задач на соответствие между природной зоной, почвами, животными и 

растениями, характерными для данной ПЗ. 



 

 

 

Раздел III. Решение задач по темам «Население Земли» и «Политическая карта ми-

ра»  

Тема 9. Население Земли. Политическая карта мира 
Выполнение заданий на тренировку умения характеризовать расселение людей по 

территории планеты, определение плотности населения на заданной территории. Решение 

задач на выявление зависимости плотности населения на определённой территории от 

природных условий. 

Выполнение заданий на составление типологий государств (с использованием раз-

личных показателей – положению на материке или острове; по наличию выхода в Миро-

вой океан; по количеству граничащих государств и т.д.) 

Решение задач на определение страны по характерным чертам географического по-

ложения, особенности природы и населения и хозяйства. 

 

Раздел IV. Решение задач по теме «География России» 

Тема 10. Природа России 

Решение задач на соотношение возраста земной коры, тектонической структуры, 

формы рельефа и полезными ископаемыми. Решение задач на определение типов климата 

России по климатограмме, соотнесение ее с территорией России. 

Решение задач на определение падения и уклона рек России, годового стока. 

Тема 11 Население России 

Решение демографических задач: на определение рождаемости, смертности и есте-

ственного прироста. Решение задач на определение сальдо миграций. Анализ статистиче-

ских демографических данных. Решение задач на определение уровня урбанизации регио-

на. 

Решение задач на определение плотности населения субъектов РФ, выявление за-

висимости плотности населения субъектов РФ от природных условий. 

Тема 12.  Хозяйство России 
Решение задач на обоснование размещения предприятий различных отраслей про-

мышленности на определённых территориях земной поверхности (обоснование выбора 

типа электростанций, возможности строительства металлургического комбината и т.д.) 

Решение задач на зависимость размещения отраслей промышленности от наличия 

минерально-сырьевой базы. 

Решение задач на определение субъекта РФ по характерным чертам географическо-

го положения, особенности природы и населения и хозяйства, определение субъекта РФ 

по туристическим слоганам. 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Дата/время/место 

проведения 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Форма ат-

тестации 

1. 07.09.2019, 11.30, 

каб.39 
Раздел 1. Решение задач по плану и карте 

Масштаб.  
Решение задач по переводу масштаба из численно-

го в именованный, и обратно. Измерение расстоя-

ний на плане местности разными способами: с по-

мощью линейки; курвиметра; циркуля-измерителя, 

без проведения измерений. 

1  

2. 14.09.2019, 11.30., 

каб.39 

Ориентирование на местности.  
Решение задач на определение направлений по 

плану местности разными способами 

1  



 

 

3. 21.09.2019., 11.30., 

каб.39 

Азимут. 

Решение задач на определение азимутов по плану и 

на местности. Использование для ориентирования 

транспортира, компаса. 

1  

4. 28.09.2019., 11.30., 

каб.39 
Абсолютная и относительная высота.  

Особенности определения абсолютной высо-

ты и вычисления относительной высоты по 

плану местности. Решение задач на опреде-

ление превышения высоты между отдель-

ными точками на местности. 

1  

5. 05.10.2019., 11.30., 

каб.39 
Изображение рельефа на плане местности.  

Изображение неровностей рельефа с помо-

щью горизонталей и бергштрихов. 

1  

6. 12.10.2019., 11.30., 

каб.39 
Изображение рельефа на плане местности. 

Построение простых профилей по плану 

местности. Тренировка умения читать рель-

еф по плану местности. 

1  

7. 19.10.2019., 11.30., 

каб.39 
Суточное движение Земли. 

Особенности суточного и годового движения 

Земли. Особенности освещения поверхности 

Земли Солнцем. 

1  

8. 26.10.2019., 11.30., 

каб.39 
Суточное движение Земли. 

Решение задач на определение поясного 

времени территорий России. 

1  

9. 02.11.2019., 11.30., 

каб.39 
Годовое движение Земли. 

Решение задач на определение территорий 

на поверхности земного шара, где бывает 

Солнце в зените. Решение задач на опреде-

ление продолжительности ночи и дня. Реше-

ние задач на определение полуденной высо-

ты Солнца. 

1  

10. 16.11.2019., 11.30., 

каб.39 
Градусная сетка карты. 

Определение сторон горизонта по паралле-

лям и меридианам. Определение и анализ 

длин меридианов и параллелей. Решение за-

дач на сравнение протяжённости параллелей 

и меридианов на глобусе и географической 

карте. Решение задач на сравнение времени 

совершения путешествий в различных ши-

ротах, в зависимости от направления движе-

ния; по разным меридианам и параллелям. 

1  

11. 23.11.2019., 11.30., 

каб.39 
Географические координаты. 

Определение местоположения объекта по 

координатам. Решение задач на определение 

расстояний между пунктами по данным гео-

графических координат. 

1  

12.  30.11.2019., 11.30., 

каб.39 
Решение задач на определение антиподов 

географических объектов (диаметрально 

противоположных объектов, расположенных 

на поверхности земного шара) 

1  

13. 07.12.2019., 11.30., 

каб.39 
Часовые пояса. 

Поясное, часовое, декретное время в России 

1  



 

 

и мире. Особенности пересечения линии пе-

ремены дат. 
14. 14.12.2019., 11.30., 

каб.39 
Определение времени часового пояса. 

Решение задач на определение местного и 

поясного времени. Решение задач на опреде-

ление времени затраченного на путешествие 

с запада на восток (с востока на запад), при 

условии пересечения 180 меридиана. 

1  

15. 21.12.2019., 11.30., 

каб.39 
Литосфера. Изменения температуры при 

движении вглубь Земли. Расположения сло-

ев горных пород в зависимости от их возрас-

та. Геохронологическое время. Эры форми-

рования поверхности Земли. Периоды 

складчатости 

1  

16. 28.12.2019., 11.30., 

каб.39 
Решение задач на определение расположе-

ния слоев горных пород в зависимости от их 

возраста. 

1  

17. 18.01.2020., 11.30., 

каб.39 
Решение задач на определение периода 

складчатости горных систем и определение 

из возраста 

1  

18. 25.01.2020., 11.30., 

каб.39 
Гидросфера. Сравнение и ранжирование 

географических объектов по глубине. Реше-

ние задач на определение, сравнение и ана-

лиз солёности воды в морях и океанах. 

1  

19. 01.02.2020., 11.30., 

каб.39 
Атмосфера Земли. Решение задач на опре-

деление высоты гор, при условии, что из-

вестны данные температур у подножия и на 

вершине. Решение задач на определение 

температур на различной высоте в атмосфе-

ре. Работа с климатическими картами: чте-

ние изотерм, определение количества осад-

ков 

1  

20. 08.02.2020, 11.30., 

каб.39 
Решение задач с использованием данных ат-

мосферного давления: определение высоты 

форм рельефа (использование данных раз-

ницы атмосферного давления у подножия и 

на вершине). 

1  

21. 15.02.2020, 11.30., 

каб.39 
Приёмы работы с синоптическими картами. 

Решение задач на чтение климатограмм, 

определение типа климата по климатограм-

ме. 

1  

22. 22.02.2020, 11.30., 

каб.39 
Биосфера Земли. Решение задач на соответ-

ствие между природной зоной, почвами, жи-

вотными и растениями, характерными для 

данной ПЗ. 

1  

23. 29.02.2020, 11.30., 

каб.39 
Население Земли. Выполнение заданий на 

тренировку умения характеризовать рассе-

ление людей по территории планеты. Опре-

деление плотности населения на заданной 

территории. Решение задач на выявление 

зависимости плотности населения на опре-

1  



 

 

делённой территории от природных условий. 
24. 07.03.2020, 11.30., 

каб.39 
Государства мира. Решение задач на опре-

деление страны по характерным чертам гео-

графического положения, особенности при-

роды и населения и хозяйства. 

1  

25. 14.03.2020, 11.30., 

каб.39 
Природа России. Решение задач на опреде-

ление типов климата России по климато-

грамме, соотнесение ее с территорией Рос-

сии. 

1  

26. 21.03.2020, 11.30., 

каб.39 
Решение задач на определение падения и 

уклона рек России, годового стока, выделять 

понятия по характеристике реки. 

1  

27. 04.04.2020, 11.30., 

каб.39 
Население России. Решение демографиче-

ских задач: на определение рождаемости, 

смертности и естественного прироста. 

1  

28. 11.04.2020, 11.30., 

каб.39 
Решение задач на определение сальдо ми-

граций. Анализ статистических демографи-

ческих данных 

1  

29. 18.04.2020, 11.30., 

каб.39 
Решение задач на определение плотности 

населения субъектов РФ, выявление зависи-

мости плотности населения субъектов РФ от 

природных условий. 

1  

30. 20.04.2020, 11.30., 

каб.39 
Решение задач на определение уровня урба-

низации региона 

1  

31. 25.04.2020, 11.30., 

каб.39 
Хозяйство России. Решение задач на обос-

нование размещения предприятий различ-

ных отраслей промышленности на опреде-

лённых территориях земной поверхности 

(обоснование выбора типа электростанций, 

возможности строительства металлургиче-

ского комбината и т.д.) 

1  

32. 29.04.2020, 11.30., 

каб.39 
Субъекты РФ. Решение задач на определе-

ние субъекта РФ по характерным чертам 

географического положения, особенности 

природы. 

1  

33. 06.05.2020, 11.30., 

каб.39 
Решение задач на определение субъекта РФ 

по населению и хозяйству, определение 

субъекта РФ по туристическим слоганам. 

1  

34. 16.05.2020, 11.30., 

каб.39 
Подведение итогов. Обобщение знаний 1  

 

 
Формы аттестации: 

-Промежуточный контроль: педагогическое наблюдение, собеседование, тестиро-

вание, выполнение отдельных видов тестовых заданий, анализ текста географического со-

держания, работа со статистическими таблицами, решение задач на определение геогра-

фических показателей различных объектов и др. 

-Итоговый контроль:собеседование с учителем, решение тематического теста в па-

рах, просмотр и анализ решений тематических КИМов учащихся, обсуждение часто 

встречающихся ошибок, решение заданий «Найди ошибку в тексте», групповое решение 

тематического теста, фронтальный опрос – беседа, решение демоверсии ОГЭ. 



 

 

 

Оценочные материалы: 

контрольно- измерительные материалы (тематические и демонстрационные версии), 

тесты для выполнения пробных экзаменов тексты географического содержания, содержа-

щие статистические таблицы информацию, представленную в графической форме, зада-

ния типа «Найди ошибку в тексте», «Вставьте пропущенные термины и понятия из пред-

ложенных», «Установите соответствие» и др. 

 
Методическое обеспечение программы: 

 -Методы обучения и воспитания: объяснительно- иллюстративный (рассказ, объ-

яснение, беседа, показ фотографий, рисунков, демонстрация нагрядных пособий),  репро-

дуктивный (решение заданий, содержащихся в КИМах по алгоритму, лекции и конспекти-

рование информации), частично- поисковый (дискуссия, обсуждение, самостоятельная 

работа, работа в парах), проблемный (решение задач, моделирование) и др. 

 

-Формы образовательной деятельности: 

 аудиторные занятия, «мозговой штурм», решение тестовых заданий, проверка ре-

шений других учащихся, самоподготовка. 

 

-Педагогические технологии: 

 технология педагогической поддержки, технология сотрудничества, проблемное 

обучение, интенсификация обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного ма-

териала, дифференцированное обучение, информационные технологии, технология само-

развивающего обучения. 

 

Литература: 

1. Аношко В.С. Олимпиады по географии. Задания 1991-2000гг.: Пособие для учите-

лей/ В.С. Аношко, М.Н. Брилевский, Н.Н. Ганущенко. – Мн.: Технология, 2001. – 

179с. 

2. Дёмина Л.А. Земля в вопросах, загадках, ребусах, кроссвордах/ Дёмина Л.А. - М., 

Мирос, 1984 

3. Задачи по географии. Под ред. А. С. Наумова. – М., 1994. 

4. Клебанович Н.В. «Использование задач при преподавании географии», - География 

ПВ. 6/2008, 2, 3/2009. 

5. Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по географическим картам: - М.: 

Просвещение, 1996. – 159с. 

6. Низовцев, В.А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы/ В.А. Низовцев, 

Н.А. Марченко. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 304с. 

7. Олимпиады по географии. 6-11кл. Метод. пособие/ Под ред. О.А. Климановой, А.С. 

Наумова. – М.: Дрофа, 2002. – 208с. 

8. 6.Фросин,  В.Н.  Биология.  Растения.  Грибы.  Лишайники.  6  класс.  Тематические  

тестовые задания / Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. – М.: Дрофа, 2010. – 187, [5]с. – 

(ЕГЭ: шаг за шагом). 

 

Web- источники: 

1. http://www.mon.gov.ru -  Министерство образования и науки 

2. http://www.fipi.ru - Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических изме-

рений 

3. http://www.ege.edu.ru - Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

4. http://www.probaege.edu.ru - Портал  Единый экзамен 

5. http://edu.ru/index.php - Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php


 

 

6. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирова-

ния. 

7. http://www.pedsovet.org - Всероссийский Интернет-Педсовет 

8. https://bio-oge.sdamgia.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам. 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Грамматика русского языка» 

 2019-2020 учебный год  

основное общее образование  

9 «А» класс  

Пояснительная записка 

Структура и содержание рабочей программы «Грамматика русского языка» соот-

ветствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и ос-

новной образовательной программе основного общего образования МОУ «СОШ №2».  

Возраст обучающихся – обучающиеся 9 класс 

Цель: совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование язы-

ковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического 

мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе. 

Задачи: 
 обобщить и углубить знания по разделам «Орфография. Культура речи», «Синтак-

сис и пунктуация», «Лексика и фразеология», «Фонетика»; 

 создать условия для овладения обучающимися умениями свободно пользоваться 

сводом орфографических и пунктуационных правил.; 

 развитие умения анализировать особенности орфографии предложенных текстов, 

решать тесты ОГЭ. 

 совершенствовать орфографические навыки через расширение знаний об особен-

ностях, трудностях русской орфографии, навыки работы с разными типами слова-

рей. 

 развитие умения правильно расставлять знаки препинания в случаях, не изученных 

в предыдущих классах.  

 совершенствовать навыки анализа структуры предложения. 

 формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой атте-

стации. 

 развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и самоопре-

делению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 

через формирование компетентностей. 

Общая характеристика курса. 

Новая форма экзамена в 9 классе представляет собой важную ступень на пути к 

ЕГЭ. Она ориентирована на проверку у выпускников основной школы сформированности 

основных компетенций, определенных Государственным стандартом: коммуникативной, 

языковой, лингвистической.  

Курс «Грамматика русского языка» призван актуализировать и углубить знания, 

ранее полученные учащимися в процессе изучения русского языка. Его главная задача – 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на наибо-

лее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуа-

ции, стилистики. 

Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на межпред-

метные связи с литературой. Занятия позволяют систематизировать полученные и повто-

ренные во время уроков знания. 

http://www.infomarker.ru/top8.html%20RUSTEST.RU
http://www.pedsovet.org/
https://bio-oge.sdamgia.ru/


 

 

В материалах ГИА для выпускников 9-х классов по русскому языку встречаются 

задания, различающиеся по уровням сложности. В связи с этим по-прежнему остается ак-

туальным вопрос дифференциации обучения русскому языку, позволяющей с одной сто-

роны обеспечить базовую подготовку, а с другой – удовлетворить потребности каждого, 

кто проявляет интерес и способности к предмету. Данная программа учитывает образова-

тельные потребности учащихся. 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 

В учебном плане на учебный курс «Грамматика русского языка» в 9 классе выделен 

1 час в неделю (34 часа в год).  

 

Предполагаемые результаты освоения курса 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению  

Метапредметные: самостоятельность в планировании и осуществлении учебной де-

ятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные: знать/ понимать/ уметь 

 Знать трудные случаи правописания 

 Понимать их роль в общекультурном развитии человека 

 Объяснять языковое явление 

 Уметь применять знания при тестировании 

 Формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала 

 Формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями, методами и приёмами. 

 Определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принци-

пами синонимической замены; 

 Работать над расширением словарного запаса; 

 Опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

 Работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания и по-

нимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

 Четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

 Выполнять различные типы тестовых заданий; 

 Самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

 Четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

 Хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

 Правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

 Вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

 Сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 ми-

нут; 

 Определять синтаксические конструкции. 

 

Содержание курса 
Содержание Вид деятельности Форма организации 

Введение.   

Различные анализы слова, 

предложения, текста.  

Работа с теоретическим 

материалом, системати-

зация знаний о различных 

видах анализа слова, 

предложения, текста 

Лекция с элементами бе-

седы. 

Раздел 1. Лексический анализ.    

Лексическое значение слова. Работа с понятиями: лек- Беседы с обучающимися, 



 

 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Группы слов по происхождению и упо-

треблению. Фразеологические оборо-

ты. 

сическое значение слова, 

синонимы, антонимы, 

нейтральная лексика, 

диалектизмы, профессио-

нализмы, архаизмы, 

неологизмы, заимство-

ванная лексика, фразео-

логизм.  

Работа с текстами.  

практикум, индивидуаль-

ная и групповая работа. 

Раздел 2. Выразительность русской 

речи. 

  

Средства художественной выразитель-

ности. 

 

Работа с понятиями: эпи-

тет, олицетворение, срав-

нение, метафора, мето-

нимия и др. 

Наблюдение за языковы-

ми явлениями, работа с 

текстовым материалом. 

Беседы с обучающимися, 

практикум, индивидуаль-

ная и групповая работа, 

создание презентаций. 

Раздел 3. Орфографический анализ   

Орфограмма. Употребление 

гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после 

шипящих и Ц. Употребление гласных 

букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц. Упо-

требление Ь и Ъ. Правописание корней. 

Правописание приставок. Правописа-

ние суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-). Правописание -Н- и -

НН- в различных частях речи. Право-

писание падежных и родовых оконча-

ний. Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. Правописа-

ние отрицательных местоимений и 

наречий. Правописание НЕ и НИ. Пра-

вописание служебных слов. Слитное, 

дефисное, раздельное написание слов 

различных частей речи 

Усвоение различных пра-

вил написания слов.  

Объяснение условия вы-

бора орфограмм. Выпол-

нение заданий, руковод-

ствуясь изученным пра-

вилом.  Составление и 

анализ таблиц. 

Анализ текстов. 

Беседы с обучающимися, 

круглый стол, семинар, 

практикум, индивидуаль-

ная и групповая работа. 

Раздел 4. Анализ содержания текста.   

Текст как речевое произведе-

ние. Смысловая и композиционная це-

лостность текста. 

 

Знать признаки текста. 

Характеристика текста по 

форме, виду и типу речи. 

работа с текстами. Ком-

плексный анализ текста  

Практикум. 

Раздел 5. Синтаксический анализ.   

Словосочетание. Типы связи 

слов в словосочетании. Предложение. 

Грамматическая (предикативная) осно-

ва предложения. Подлежащее и сказу-

емое как главные члены предложения. 

Двусоставные и односоставные пред-

ложения 

Систематизация знаний о 

синтаксисе как разделе 

науки о языке. Определе-

ние типа словосочетания 

и предложения. Работа с 

различными синтаксиче-

скими конструкциями. 

Лекции и беседы с обу-

чающимися, индивиду-

альная и групповая рабо-

та, практикум. 

Раздел 6. Пунктуационный анализ.   

Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Обособ-

ленные определения и обстоятельства. 

Обобщение знания о роли 

пунктуации в речи. Соот-

несение синтаксиса и 

Лекции и беседы с обу-

чающимися, индивиду-

альная и групповая рабо-



 

 

Знаки препинания при уточняющих 

членах предложения. Знаки препина-

ния в предложениях со словами и кон-

струкциями, грамматически не связан-

ными с членами предложения. Знаки 

препинания при прямой речи, цитиро-

вании. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

 

 

пунктуации, выявление 

их связь. Изучение ин-

струкции и выявление 

последовательность дей-

ствий при определении 

условий постановки зна-

ков препинания. Приме-

нение инструкции, спи-

сывая тексты и ставя раз-

ные по функции знаки 

препинания 

та, практикум, семинар. 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 Введение.  

1 Различные анализы слова, предложения, текста.  1 

 Лексический анализ.  

2 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы 1 

3 Группы слов по происхождению и употреблению. 1 

4 Фразеологические обороты. 1 

5 Практическая работа «Лексический анализ» 1 

 Выразительность русской речи.   

6 Средства художественной выразительности. 1 

7 Практическая работа «Выразительность русской речи» 1 

 Орфографический анализ.  

8 Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после ши-

пящих и Ц. Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц. 

1 

9 Употребление Ь и Ъ. 1 

10 Правописание корней. 1 

11 Правописание приставок. 1 

12 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). 1 

13 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. 1 

14 Правописание падежных и родовых окончаний. 1 

15 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 1 

16 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 1 

17 Правописание отрицательных местоимений и наречий 1 

18 Правописание НЕ и НИ 1 

19 Правописание служебных слов 1 

20 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей 

речи 

1 

21 Практическая работа «Орфографический анализ» 1 

 Анализ содержания текста.  

22 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная це-

лостность текста. 

1 

 Синтаксический анализ.  

23 Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 1 

24 Практическая работа «Синонимичные словосочетания. 1 

25 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложе- 1 



 

 

ния. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

26 Двусоставные и односоставные предложения 1 

27 Практическая работа «Грамматическая основа предложения» 1 

 Пунктуационный анализ.  

28 Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Обособ-

ленные определения и обстоятельства. 

1 

29 Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 1 

30 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

1 

31 Знаки препинания при прямой речи, цитировании. 1 

32 Знаки препинания в сложном предложении. 1 

33 Практическая работа «Пунктуационный анализ». 1 

34 Обобщение и систематизация изученного. Практическая работа 

«Различные анализы слова, предложения, текста». 

1 

 Итого: 34 

 

Формы фиксации учебных достижений: 

«Тетрадь личных достижений», доклады, рефераты, презентации. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
1. ФИПИ. ОГЭ. Русский язык. 2020. Под редакцией И.П.Цыбулько.- М., Националь-

ное образование, 2015 

2. Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 

3. ОГЭ 2020. Русский язык: сборник заданий: 500 заданий с ответами / С. И. Львова - 
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2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

9 «а» класс 

 

Структура и содержание рабочей программы «Математика без проблем» 9«а» клас-

са соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандар-

тов  и  основной образовательной программе основного общего образования МОУ «СОШ 

№2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В результате изучения программы  на повышенном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры  для построения моделей реальных про-

цессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость в различных областях человеческой деятельности; 

http://www.fipi.ru/


 

 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, примене-

ние вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических 

задач; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

 -  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

                 - распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;   

Функции и графики 

уметь: 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 

– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и их 

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

– решать тригонометрические уравнения; 

– доказывать несложные неравенства; 

– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

– построения и исследования простейших математических моделей. 

И главное ученик  

научится: выполнять задания в формате государственной итоговой аттестации, осуществ-

лять диагностику проблемных зон и коррекцию допущенных ошибок, повышать общема-

тематическую компетентность сначала в классе, в группе, затем самостоятельно; 

получит возможность: успешно подготовиться к экзамену, самостоятельно выстраивать 

тактику подготовки к экзаменам с использованием материалов разных ресурсов. 

Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 



 

 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в усло-

виях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диа-

граммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; пред-

ставление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений; 

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

ных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преоб-

разований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппа-

рат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 



 

 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных уме-

ний, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять система-

тические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахож-

дения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практи-

ческого характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения использу-

ется диагностическое ( стартовое, текущее ) и срезовое ( тематическое, промежуточное, 

итоговое ) оценивание. Оценивание может быть только критериальным. Критериями оце-

нивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Числа и вычисления. Алгебраические выражения. (12) 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического квад-

ратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы раз-

ложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений пере-

менной. 

Тема 2. Уравнения и неравенства     (6 ч)  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дроб-

но-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем 

уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных 

приёмов при решении систем уравнений. Способы решения различных неравенств (чис-

ловых, линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. Си-

стемы неравенств.  

Тема 3. Числовые  последовательности.  (2 ч) 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Формула n-ого члена. Харак-

теристическое свойство. Сумма n-первых членов. Комбинированные задачи. 

Тема 4. Функции и графики (2 ч) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно -пропорциональная,  квадратичная и 

др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, описывающих зави-

симость между величинами. Установление соответствия между графиком функции  и её 

аналитическим заданием  

Тема 5. Реальная математика.    (4 ч) Статистика и теория вероятностей. Описательная 

статистика. Вероятность. Комбинаторика 

Тема 6. Геометрия     (8   ч) 

Вычисление длин. Вычисление углов. Выбор верных утверждений. Вычисление площадей 

плоских фигур. Тригонометрия. Решение прикладных задач геометрии. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п  
Наименование разделов и тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-



 

 

занятия  сов  

I. Алгебра 26  

1. Числа и вычисления.  6 

1 Натуральные числа. Десятичная система счисления. Признаки делимости, де-

ление с остатком 

1 

2 Дроби. Основное свойство, действия с дробями.  1 

3 Дроби. Задачи повышенной сложности. 1 

4 Рациональные числа. Законы арифметических действий. Степень с целым по-

казателем. Использование скобок 

1 

5 Действительные числа. Корень третьей степени. Запись корня в виде степени. 1 

6 Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами, преобра-

зования. Формулы. Зависимости прямо - и обратно пропорциональные. При-

кидка и оценка результата. 

1 

2. Алгебраические выражения.  6 

7 Выражения с переменными 1 

8 Степень с целым показателем.  

Таблица степеней простых чисел. 

Стандартный вид числа 

1 

9 Многочлены. Преобразования, три способа разложения на множители. 1 

10 Многочлены. Преобразования, замена переменной. Степень и корень много-

члена с одной переменной. 

1 

11 Алгебраическая дробь. Алгоритм тождественных преобразований выражений. 1 

12 Алгебраическая дробь. Уравнение с дробями. Применение свойств квадрат-

ных корней. Сокращение дробей. 

1 

3.Уравнения и неравенства. 6 

13 Линейные и квадратные уравнения Способы решения уравнений. Корень 

уравнения, самопроверка.  

1 

14 

 

Дробно-рациональные уравнения. Методы введения новой переменной, раз-

ложения на множители. 

1 

15 Системы уравнений. Три способа решения. Корни уравнения. 1 

16 Неравенства. Числовые неравенства, их свойства. Решение неравенств.  1 

17 Неравенства. Задания повышенной сложности.  1 

18 Текстовые задачи. Решение задач с помощью уравнений и арифметическим 

способом. 

1 

4. Числовые последовательности  2 

19 Арифметическая  прогрессия. 1 

20 Геометрическая  прогрессия. 1 

5. Функции.  2 

21 Числовые функции. Элементарные функции школьного курса, их свойства и 

исследование. 

1 

22 Числовые функции. Алгоритм решения задач графическим способом 1 

6. Реальная математика.  4 

23 Статистика и теория вероятностей 1 

24 Описательная статистика 1 

25 Вероятность 1 

26 Комбинаторика 1 

II. Геометрия (7часов) 7 



 

 

 

Формами проведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

проекты, выставки, соревнования, участие в учебно-исследовательской конференции. 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

  

                                                      Формы контроля 

№п/п Контроль Форма контроля 

1. Решение задач Участие в олимпиаде 

2. Подготовка к ГИА Пробные ГИА , ГИА 

3. Разработка викторин, математических праздников, 

игр, математических марафонов и т.д. 

Неделя математики 

  

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Решение нестандартных задач по физике» 

2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

9 класс 

Учитель: Сергеева Л.И. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Решение нестандартных задач по физике» разработана в со-

ответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Фе-

дерации"), положениями Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). Программа разработана 

на основе требований ФГОС ООО и предполагает формирование у обучающихся целост-

ного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики; развитие интереса к физике решению физических задач и формирова-

ние представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных 

физических задач. Курс внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач по фи-

зике» предназначен для обучающихся 9-х классов основной школы, желающих приобре-

сти опыт решения нестандартных и более трудных задач по предмету физика. Курс по-

строен с опорой на знания и умения обучающихся, приобретённые на уроках физики. 

Курс предметно-ориентированный, углубляет и систематизирует знания обучающихся 

при решении задач, способствует развитию умения анализировать теорию предмета. В 

27 Геометрические фигуры, их свойства. Измерение геометрических величин. 

Начальные понятия геометрии. Движение на плоскости. 

1 

28 Треугольник: виды, свойства, формулы. Опорные таблицы. 1 

29 Треугольник: решение, подобные треугольники. Теоремы косинусов и сину-

сов. Система самопроверки. 

1 

30 Многоугольники.  1 

31 Окружность, круг. 1 

32 Решение задач повышенной сложности по геометрии. 1 

33 Векторы на плоскости. 1 

34.Итоговое тестирование 1 



 

 

рамках данного курса рассматриваются нестандартные подходы к решению физических 

задач, овладение которыми поможет в подготовке к ГИА. 

 

Возраст обуча-

ющихся 
Обучающиеся 9-х классов 

Цель 

углубить и систематизировать знания обучающихся 9 классов по 

физике путем решения разнообразных задач и способствовать их 

профессиональному определению. 
 

Задачи 

-развить навыки работы  обучающихся с дополнительной учебной, 

научно-популярной литературой; 
-развитие интереса к физике; 
-развитие логического мышления и монологической речи; 
- развивать способности  обучающихся к исследовательской дея-

тельности; 
-умение широко использовать полученные знания по математике 

при решении физических задач. 
 

 

Общая характеристика курса. 

 

В процессе реализации программы обучающиеся  повторяют и углубляют знания по 

всем разделам  физики 7-9 класса. При реализации программы осуществляется деятель-

ностный подход к изучению физики. В программе осуществляются различные  методики и 

технологии, обеспечивающие знакомство с теми видами деятельности, которые являются 

ведущими во многих инженерных и технических профессиях, связанных с практическим 

применением физики. Программа позволяет осуществить грамотный подход в формиро-

вании навыков конструктивного общения и продуктивного взаимодействия. 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 
Программа рассчитана на 34 занятия, периодичность - 1раз в неделю, продолжитель-

ность каждого занятия 45 минут. Занятия проходят в классе, оборудованном мультиме-

дийной установкой, компьютером с выходом в Интернет. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач по физи-

ке»  направлено на формирование личностных,  метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования: 
Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и 

познанию, развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых 

знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, 

творческих способностей, формирование осознанного выбора и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, убежденности в возможности 



 

 

познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской 

деятельности в процессе изучения законов природы; 

6. 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; 

7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях 

8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении практических задач. 

Метапредметные результаты: 

1.    Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2.     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; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об 

универсальном инструменте науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения физических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1.        Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни 

человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

2.      Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

развития других естественных наук, техники и технологий.  



 

 

3.       Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного познания, о системообразующей роли физики 

для развития других наук, техники и технологий. 

4. Формирование первоначальных представлений о физической сущности яв-

лений природы, видах материи, усвоение основных идей механики, молекулярной 

физики, электродинамики, физики атома и атомного ядра. 

5. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических яв-

лений, овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

6. Формирование научного мировоззрения как результата изучения фундамен-

тальных законов физики; умения пользоваться методами научного познания приро-

ды: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять экс-

перименты, проводить прямые и косвенные измерения с использованием приборов, 

обрабатывать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений, оценивать границы погрешностей измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул. 

7. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

8. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

9. Формирование умения применять теоретические знания по физике на 

практике, решать физические задачи; планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов механики; умения пользоваться 

физическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования;  

10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания. 

Содержание программы 

Тема 1.Законы движения и взаимодействия тел-13 часов 

Кинематика. Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямоли-

нейное движение. Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение и 

скорость при равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность 

движения. Сложение движений. Принцип независимости движений. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. 

Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности. 

Лабораторные работы: 

Изучение движения свободно падающего тела. 

Изучение движения по окружности. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Определение скорости равномерного движения при использовании тренажера 

«беговая дорожка». 

Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения 

свободного падения тел. 

Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. 



 

 

Применение свободного падения для измерения реакции человека. 

Расчет траектории движения персонажей рассказов Р.Распэ. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискус-

сия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуж-

дение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов реше-

ния (подготовка к ОГЭ по физике).  

Динамика. Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под 

действием нескольких сил. Движение системы связанных тел.  Динамика равномерного 

движения материальной точки по окружности. 

Классы сил. Закон всемирного тяготения. Движение планет. Искусственные 

спутники. Солнечная система. История развития представлений о Вселенной. Строение и 

эволюция Вселенной.  

Лабораторные работы: 

Измерение массы тела с использованием векторного разложения силы. 

Изучение кинематики и динамики равноускоренного движения (на примере 

машины  Атвуда). 

Изучение трения скольжения. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона по определению 

величины силы трения скольжения. 

Первые искусственные спутники Земли. 

Как отличаются механические процессы на Земле от механических процессов в 

космосе? 

Тела Солнечной системы. 

Открытия на кончике пера. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискус-

сия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуж-

дение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов реше-

ния (подготовка к ОГЭ по физике). 

Импульс. Закон сохранения импульса. Импульс. Изменение импульса материальной 

точки. Система тел. Закон сохранения импульса.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Реактивное движение в природе. 

Расследование ДТП с помощью закона сохранения импульса. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискус-

сия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Механическая работа. Механическая энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Механическая работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. 

Механическая энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

Лабораторные работы: 

Вычисление работы силы. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Определение средней мощности человека за сутки. 

Расчет изменения механической энергии баскетбольного мяча за дин удар/серию 

ударов и графическое представление зависимости изменения энергии от количества 

ударов. 



 

 

Экспериментальные задачи на использование закона сохранения энергии. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискус-

сия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

 

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук – 5 часов. 

Механические колебания. Преобразование энергии при механических колебаниях. 

Математический и пружинный маятники. Свободные, затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Механические волны. Длина и скорость волны. Звук.  

Лабораторные работы: 

Изучение колебаний нитяного маятника.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Струнные музыкальные инструменты. 

Колебательные системы в природе и технике. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискус-

сия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

 

Тема 3.Электромагнитные явления-7 часов. 

 

Электромагнитные колебания и волны. Переменный электрический ток. 

Колебательный контур. Вынужденные и свободные ЭМ колебания.  

ЭМ волны и их свойства.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Влияние ЭМ излучений на живые организмы. 

Изготовление установки для демонстрации опытов по ЭМИ. 

Электромагнитное излучение СВЧ-печи. 

Историческая реконструкция опытов Ампера. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискус-

сия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Оптика. Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. 

Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.  

Закон преломления света на плоской границе двух однородных прозрачных сред. 

Преломление света в призме. Дисперсия света. Явление полного внутреннего отражения. 

Линзы. Тонкие линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и 

зрение. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

Экспериментальная проверка закона отражения света. 

Измерение показателя преломления воды. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История исследования световых явлений. 

Историческая реконструкция телескопа Галилея. 



 

 

Изготовление калейдоскопа. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискус-

сия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

 

Тема 4.Физика атома и атомного ядра – 9 часов. 

Строение атома. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. Зарядовое 

и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада. Альфа- и бета-распады. Правила смещения.  

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Источники энергии 

Солнца и звезд.  

Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История изучения атома. 

Измерение КПД солнечной батареи. 

Невидимые излучения в спектре нагретых тел. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискус-

сия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

 

Тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 Законы взаимодействия и движения тел 13  

1 Вводный инструктаж по ТБ.  

Механика. Механическое движение.  

Перемещение. Путь. Траектория. Система отсчета 

1 

2 Прямолинейное равномерное движение. Скорость. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении.                    

График зависимости перемещения тела от времени при прямолиней-

ном равномерном движении. Определение координаты движущегося 

тела. 

1 

3 Решение задач на прямолинейное равномерное движение 
Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость 
прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

1 

4 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении 
(решение задач). 
График зависимости перемещения тела от времени при прямолиней-
ном равноускоренном движении (решение задач). 

1 

5 Относительность механического движения. 

Обобщение по теме «Основы кинематики» 
КР № 1 «Основы кинематики» 

1 

6 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

Сила. Второй закон Ньютона. 
1 



 

 

7 Третий закон Ньютона. 
Свободное падение тел. 
Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

1 

8 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 
 

1 

9 Закон всемирного тяготения (решение задач) 
Криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоян-
ной скоростью. Период и частота обращения.   

1 

10 Искусственные спутники Земли 
Импульс тела. Закон сохранения импульса.  
 

1 

11 Реактивное движение. Решение задач на закон сохранения импульса. 

Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

 

1 

12 Решение задач на закон сохранения механической энергии. 

Обобщение по теме «Законы Ньютона. Импульс тела. Закон сохра-

нения импульса и энергии». 

1 

13 КР № 2 «Законы Ньютона. Импульс тела. Закон сохранения им-

пульса и энергии».  

 

 Механические колебания и волны. Звук 5 
14 Колебательное движение. Колебательная система. Свободные коле-

бания. Величины, характеризующие колебательное движение. 

Период колебаний математического и пружинного маятников. 

Решение задач на расчет характеристик колебательного движения  

1 

15 Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

1 

16 Распространение колебаний в среде. Механические волны. Длина 
волны. Скорость распространения волны. 

Решение задач на расчет характеристик колеб. движения, волн 

 

17 Источники звука. Звуковые волны.  Высота и тембр звука. Громкость 

звука. 
Распространение звука. Скорость звука.  Отражение звука. Эхо. Зву-
ковой резонанс. 

1 

18 Решение задач по теме «Механические волны. Звук», на расчет ха-

рактеристик звуковых волн, отражение звука.  
Обобщение материала по теме «Механические колебания и волны» 
КР № 3 «Механические колебания и волны. Звук». 

1 

 Электромагнитные явления 7 
19 Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и не-

однородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Вектор 

магнитной индукции 

1 

20 Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Прави-
ло левой руки. 
Правило буравчика, правило левой руки, проводник в магнитном по-
ле (решение задач). 

1 

21 Магнитный поток. Решение задач.  
Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правило 
Ленца. 

1 

22 Решение задач по теме «Явление электромагнитной индукции» 

Самоиндукция.   

1 



 

 

23 Получение переменного электрического тока. Электрогенератор 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Решение задач.  

1 

24 Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Решение за-
дач. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная природа света. Элек-

тромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения элек-

тромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  
 

1 

25 Обобщение материала по теме «Электромагнитные явления». 

КР № 4 «Электромагнитные явления» 

1 

 Строение атома и атомного ядра.  

Использование энергии атомных ядер. 

9 

26 Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Модель атома. 
Опыт Резерфорда. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. 

1 

27 Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона 
и нейтрона. 
Состав атомного ядра. Массовое и зарядовое число.  

1 

28 Ядерные силы.  Энергия связи. Дефект масс. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Решение задач по теме «Ядерные реакции». 

1 

29 Ядерный реактор. 

 

1 

30 Ядерная энергетика. Биологическое действие радиации. 
Термоядерная реакция.  Источники энергии Солнца и звезд. 

1 

31 Решение задач по теме «Строение атома и атомного ядра» 
Повторение темы «Строение атома и атомного ядра». 

1 

32 КР № 5 «Строение атома и атомного ядра». 
Повторение и обобщение курса физики 9-го класса 

1 
 

33 Повторение и обобщение курса физики 9-го класса 1 
34 Итоговая КР № 6 по материалу курса физики 9-го класса 1 

 

Используемая литература 

1. А.В. Перышкин Физика-7,8 кл М. Дрофа 2009 

2. В.И. Лукашик Сборник задач по физике7-9кл М.Просвещение2005 

3. Л.А.КирикСамостоятельные и контрольные работы-8 класс М. Илекса2005 

4. Е. М Гутник Е.В. Рыбакова Тематическое и поурочное планирование по физике -7класс 

М. Дрофа2002 

5. А.В.Перышкин Сборник задач М. Экзамен2007 

6. В.А. Волков Поурочные разработки по физике Учитель-АСТ 2005 

7. Н.К. Мартынова Физика Книга для учителя М. Просвещение2002  
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Структура и содержание рабочей программы «Твои права» 9 класс соответствуют требо-

ваниям Федеральных государственных образовательных стандартов и основной образова-

тельной программе основного общего образования МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Твои права» ученик должен 

знать/понимать: 

 основные факты, подходы и явления, характеризующие целостность и систем-

ность права; 

 основные функции, принципы, нормы, институты и отрасли права; 

 основы текущего законодательства России; 

 возможности правовой системы по реализации прав и свобод человека и граж-

данина; 

уметь 

• проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать полученную информацию; 

• участвовать в дискуссиях, в проектной деятельности, в учебно-исследовательской ра-

боте; 

• формулировать и аргументировать собственную позицию по различным вопросам; 

практически использовать приобретенные знания и умения для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 

• соотнесения своих действий и поступков с правовыми формами социального поведе-

ния; 

• объективного оценивания своих достижений, поведения с учетом иных мнений и 

идей. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Вводное занятие. Понятие прав человека 

Что такое человек? Человек и общество. 

Человек - биосоциальное существо. Человеческое достоинство как фундаментальная 

основа прав человека. Понятие прав человека. Многозначность определений понятия 

«права человека». Права человека и права гражданина. Права человека, льготы и привиле-

гии. Человек. Закон. Правосудие. Объективное право и субъективные права. Права чело-

века как средство защиты человечества от угрожающих ему проблем. Права человека как 

общечеловеческие принципы. 

Тема 2. Становление и развитие прав человека 

Из истории правовых идей: власть, государство, общество. Государство и право. Пра-

во и бесправие. Формирование представлений о ценности человеческой личности. Библия 

о человеке. Человек в античном мире. Римское право: права личности. Правовое положе-

ние человека в средневековом обществе. Великая хартия вольности 1213 года. Теория 

естественного права. Проблема достоинства человека в трудах французских и немецких 

просветителей. Права человека в условиях буржуазных революций конца XVIIIвека. Де-

кларация независимости США 1776 года. Французская Декларация прав человека и граж-

данина 1789 года. Американский Билль о правах 1791 года. Права человека в начале XX 

века. Лига наций и защита прав человека. Социалистические учения о правах человека. Ш. 

Фурье. К.Маркс, Ф. Энгельс. 

Тема З.Всеобщая декларация прав человека 1948 года 

ООН и её деятельность в области прав человека. Совет Европы и Европейский Союз. 

Нормы и механизмы правовой защиты прав человека. Всеобщая декларация прав человека 

1948 года, её содержание и историческое значение. Посягательства на права человека. 

Принятие международных пактов о правах человека в 1966 г. Международный пакт об 



 

 

экономических, социальных и культурных правах. Международный пакт о гражданских и 

политических правах. Обязательства государств-участников пактов и конвенций. Един-

ство всех прав и свобод. Недопустимость отмены или умаления прав и свобод. 

Тема 4. Проблема прав человека в нашей стране и в мире 

Права человека и гражданина в современном мире. Обострение проблем прав челове-

ка в условиях глобализации. Интернет. Клонирование. Голод. Нищета. Преступления, 

наркомания и права человека. Подъём массовых демократических движений, их роль в 

борьбе за права человека. 

Права гражданина и практика их осуществления в развитых странах Запада. Теория 

естественных и неотъемлемых прав человека в настоящее время. Борьба в мире за право 

на свободу от эксплуатации. Декларация прав и свобод человека СССР 1991 г., Деклара-

ция прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г., Конституция РФ 1993 г. Учре-

ждение поста Уполномоченного по правам человека в России 1998 г., его правовой статус 

и формы деятельности. 

Вступление России в Совет Европы (1996 г.) Взаимодействие России с Европейским 

судом по правам человека. 

Тема 5-6. Гражданские права человека 

Пакт о гражданских и политических правах. Право на жизнь - неотъемлемое право че-

ловека. Смертная казнь. Обстоятельства, исключающие вынесение смертного приговора. 

Проблема отмены смертной казни. Свобода от жестокостей. Конвенция против пыток. 

Право на достоинство и честь. Право на свободу и личную неприкосновенность. Равен-

ство людей перед законом. Право на охрану брака и семьи. Права задержанных лиц. Право 

на гласное рассмотрение любого дела. Право на свободное передвижение. Свобода выбора 

места жительства в пределах каждого государства. 

Право на гражданство. Права иностранцев и лиц без гражданства. Конвенция о стату-

се лиц без гражданства (1954 г.) Закон РФ «О гражданстве». Право на убежище в других 

странах. Право на неприкосновенность личной и семейной жизни. Неприкосновенность 

жилища, тайна корреспонденции. 

Тема 7. Политические права человека 

Право народов на самоопределение и закрепление его в международных документах. 

Право равного доступа к государственной службе. Принцип разделения властей как га-

рантия прав человека. Основные политические свободы. Право на свободу мысли, сове-

сти, религии и убеждений. Запрет цензуры. Право на свободу выражения своих мнений. 

Свобода слова и печати. Закон РФ «О средствах массовой информации». 

Право на свободу ассоциаций и мирных и мирных собраний. Правовое регулирование 

проведения собраний, митингов и демонстраций. Равенство в правах мужчин и женщин. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин (1979 г.) 

Тема 8. Экономические права человека 

Право на труд. Регулирование трудовых отношений. Гарантии права на труд. Право 

на защиту от безработицы по Закону РФ «О занятости на селения». 

Право на создание профсоюзов. Право собственности: право владения, пользования и 

распоряжения. 

Право предпринимательства. Закон «О предприятиях и предпринимательской дея-

тельности». Право наследования. 

Тема 9. Социальные права человека 

Право на достойный уровень жизни. Право на социально обеспечение и его реализа-

ция. Развитие пенсионного законодательства. Право на жилище. Закон РФ «Об основах 

федеральной и жилищной политики». Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Система здравоохранения в развитых странах мира. Право на здоровую окружающую сре-

ду. Всемирная организация здравоохранения, деятельность государственных органов и 

общественных организаций по защите окружающей среды и поддержанию экологическо-

го равновесия. Права детей как разновидность прав человека. Конвенция по охране мате-



 

 

ринства 1952 года. Права инвалидов и умственно отсталых лиц. Права беженцев. 

Тема 10. Культурные права человека 

Право на образование. Его содержание и гарантии. Международные правовые акты о 

праве на образование. Деятельность ЮНЕСКО и борьба с неграмотностью. Право на об-

разование в России. Реформы образования в России. Право на участие в культурной жиз-

ни. Право на доступ к культурным ценностям. Права этнических, религиозных мень-

шинств пользоваться достижениями своей культуры. 

Свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества. Авторское право. 

Тема 11. Обязанности человек 

Обязанности человека и нравственный долг. Обязанности человека перед обществом. 

Моральные и правовые обязанности. Соотношение прав человека и его обязанностей. По-

нятие и виды обязанностей гражданина. Конституционные обязанности гражданина. 

Тема 12. Правовое государство и обеспечение прав человека 

Гарантии прав человека и гарантии прав гражданина, их соотношение. Международ-

ный механизм гарантий прав человека. Формирование правового государства и обеспече-

ние прав человека. Парламенты и их деятельность в обеспечении прав человека. 

Тема 13. Права человека в случае совершения им правонарушения 

Правонарушение. Преступление. Противоправное деяние. Уголовная ответственность. 

Тема 14. Положение детей в нашей стране и в мире 

Конвенция о правах ребёнка. Обязанности государства по защите прав детства. Пра-

вовое положение детей. Защита от рабства. 

Тема 15. Права человека в истории человечества и в современном мире 

Сущность человека. Человек, власть, государство. Права человека, обязанности чело-

века, их соотношение и взаимосвязь. Правовой статус человека и гражданина. История 

прав человека. Международные документы по правам человека. Гарантии прав человека. 

Роль государства в обеспечение и защите прав человека. 

Тема 16. Международное гуманитарное право 

Защита прав человека в международных конфликтах. Четыре Женевские конвенции 

1949 года и два дополнительных протокола к ним. Защита раненных, больных и лиц, по-

терпевших кораблекрушение. Обращение с военнопленными. Защита гражданского насе-

ления. Права человека и международные механизмы защиты. 

Тема 17. Итоговое повторение 

 

Виды внеурочной деятельности: 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы внеурочной деятельности: 

интеллектуальная игра, дискуссия, практикум, беседа, групповая работа, семинар. 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  вы-

сказыванием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на обозре-

ние на общественном смотре знаний; 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким 

темам изучаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

 

Тематический план 

9 класс 

№  Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Понятие прав человека 1 



 

 

2 Становление и развитие прав 

человека 

3 

3 Всеобщая декларация прав человека 3 

4 Проблема прав человека в нашей стране и в мире 2 

5 Гражданские права человека 2 

6 Политические права человека 2 

7 Экономические права Человека. Права потребителя 2 

8 Социальные права человека 2 

9 Культурные права человека 2 

10 Обязанности человека и нравственный долг 2 

11 Правовое государство и обеспечение прав человека 2 

12 Права человека в случае совершённого им правонарушения 2 

13 Преступление. Ответственность за правонарушение 2 

14 Положение детей в нашей стране и в мире. Конвенция о правах 

ребёнка 
3 

15 Международное гуманитарное право 3 

16 Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Коряжмы»» (далее Про-

грамма) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29, ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования, Международной конвенцией «О правах ребенка», 

«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законо-

дательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными доку-

ментами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – обеспечить позитивную дина-

мику развития школы, способной удовлетворять интересы и потребности обучающихся и 

их родителей и обеспечивать новое качество образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формиро-

вание нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствую-

щей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социальнопедагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ори-

ентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-

за жизни. 
Программа содержит следующие разделы: 

 

I раздел: Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования 

II раздел: Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования  


