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Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Первомайская средняя школа» (АООП ООО) - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - детей с задержкой 

психического развития (ЗПР), - с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

 

В соответствии с пунктом 24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями) для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «Первомайская средняя школа» 

создаются: 

 

- необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для детей с ограниченными возможностями здоровья методов и способов 

общения; 

 

- условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Программа предназначена для обучающихся с ЗПР, способных усвоить АООП ООО. 

 

Цель и задачи реализации АООП ООО 
 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО обучающимися с ЗПР посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования имеют общие для всех вариантов и специфические характеристики. 

 

Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР по АООП 

ООО, заключаются в: 

 

- продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе 

основного общего образования; 

 

- опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 

 

- учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и 

репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Математика и 

информатика», «Филология», «Химия», «Физика»; 

 

- учете эмоциональной нестабильности обучающихся, легкости возникновения у них 

особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что 

требует организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах; 
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- особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения учащихся с ЗПР 

в ситуации школьного обучения в условиях инклюзии, использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 

- комплексном сопровождении, гарантирующем: 

 

- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период гормональной 

перестройки; 

 

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняющих 

овладение АООП ООО (предшествующих и недостаточно компенсированных 

недостаткововладения чтением, письмом, счетными навыками, вызванных специфическими 

расстройствами психологического развития, а также аналогичных недостатков связного 

высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, 

пространственных и временных представлений); 

 

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и особенностей 

поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и сверстниками, 

инфантильной, негативистической и потребительской установок (формированию 

коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной для нормально 

развивающегося школьника определенного пола и возраста),; 

 

- особое  внимание  к  формированию  морально-нравственной  и  мотивационно- 

 

потребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной социопсихологической 

адаптации в последующие периоды жизни, в том числе гендерной социализации; 

 

- специальной работе по формированию способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать помощь 

одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению адекватной самооценки 

своих возможностей и перспектив (аутопсихологической компетентности, типичной для 

нормально развивающегося школьника определенного возраста), в том числе в области будущего 

профессионального самоопределения. 

 

У учащихся с ЗПР, обучающихся по АООП ООО, в том числе на основе индивидуального 

учебного плана, особые образовательные потребности расширяются и дополняются требованиями: 

 

- необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей 

(отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении объема 

изучаемого учебного материала и его преподнесении; приоритета контроля личностных и 

метапредметных результатов образования над предметными; 

 

- организации длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого 

материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения доли 

наглядных (в том числе с применением ИКТ) и практических методов обучения; 

 

- минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного 

мышления при выборе учебного материала и оценке предметных результатов образования; 

 

- необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей в 

овладении предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками 

работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, особенно при 

выполнении контрольных работ по основным предметам (разрещение использовать калькулятор, 
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набирать текст на ПК с функцией проверки орфографии, пользоваться таблицей умногжения, 

памятками и схемами, облегчающими решение задач определенного типа и т.п.); 

 

- признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ЗПР как объективной 

реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы жизненной компетенции 

(житейской, коммуникативной) и исключения ряда преждевременных и невыполнимых 

требований к метапредметным и личностным результатам образования. 

 

Достижение поставленной цели при реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР с учетом 

имеющихся у них образовательных потребностей предусматривает решениеследующих 

основных задач: 

 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития исостояния здоровья; 

 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 

- предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной 

работы; 

 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 
Реализация программы осуществляется на основе принципов: 
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1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества 

 

и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности 

ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей 

работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться на 

компенсаторные силы и возможности ребенка. 

 

3. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, а также участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 

4. Принцип непрерывности, который гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

 

5. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и 

глубокое изучение личности ребенка. 

 

6. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка. 

 

7. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм 

и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие воздействия 

должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый 

данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

 

8. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает, при 
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необходимости, создание и реализацию разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. 

 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 
Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям 

 

к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, при условиях создания специальных условий и предоставления специальных 

образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые образовательные 

потребности обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со 

стандартом ФГОС основного общего образования. 

Требования к личностным результатам освоения АООП ООО: 
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1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

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

 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения АООП ООО 
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Метапредметные результаты отражают овладение следующими учебными действиями: 

 

1. регулятивными: 

 

- действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела 

учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы 

выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); 

 

- действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; 

планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку домашних 

заданий); 

 

2. познавательными  (конспектировать  заданный  учебный  материал;  подбирать 

справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на основе задания 

педагога; использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания учебной 

информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; проводить 

классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать аналогии 

на изученном материале; адекватно использовать усвоенные понятия для описания и 

формулирования значимых характеристик различных явлений); 

 

3. коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать 

межличностное взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать 

учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия); 

 

4. практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков 

 

в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками), 

владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью 

более глубокого освоения учебного материала с использованием учебной и дополнительной 

литературы; выполнять практические задания по составленному совместно с педагогом плану 

действий). 

 

Требования к предметным результатам освоения АООП ООО 
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, 

специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных ситуациях, 

владение терминологией, ключевыми понятиями. 

 

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР ориентированы 

на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей 

образовательной программе основного образования. 

 

Филология 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить обучающимся с ЗПР: 

 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

 

- осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для социального 

роста, духовного, нравственного, эмоционального, творческого, этического развития; 
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- обогащение словарного запаса для достижения положительных результатов при изучении 

других учебных предметов. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык» должны отражать: 

 

Русский язык. Родной язык: 

 

1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального общения; 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее интеллектуальных и 

значимых для будущей профессии способностей в процессе образования; 

 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

 

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, анализа текста; 

 

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматических 

средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в ситуациях общения; 

 

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными),речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому развитию. 

 

Литература. Родная литература: 

 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

личностного развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира и себя, 

установления гармоничных отношений между людьми, природой и обществом; 

 

2) понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа, как 

способа познания и понимания мира; 

 

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения литературных произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

 

4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать развернутые 

высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое досуговое чтение с 

учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц (педагогов, психологов, 

логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.); 

 

5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; формирование 
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умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе эмоционального восприятия и 

интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык: 

 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе знакомства с 

зарубежной литературой; 

 

2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой; 

 

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения 

изучаемым иностранным языком. 

 

Общественно-научные предметы 

 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с ЗПР, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 

- понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора формирования 

личности, ее социализации; 

 

- овладение основами экологического мышления, обеспечивающими понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на жизнь человека и окружающей его среды; 

 

- приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов социализации, формирования собственной позиции 

 

в общественной жизни. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 

 

История России. Всеобщая история: 

 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта российской истории, 

усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и взаимопонимания между 

народами; 

 

3) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; приобретение опыта историко-

культурного подхода к оценке социальных явлений; 

4) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и познания 

современного общества; 
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5) развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней; 

 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России и других стран. 

 

Обществознание: 

 

1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 

2) понимание основных принципов жизни общества; 

 

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, понимания необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

 

5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки социальным 

событиям и процессам; 

 

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 

География: 

 

1) формирование основных географических представлений, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

 

2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах в 

разных странах; 

 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты; 

 

овладение основными навыками нахождения и использования географической 

информации; 
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5) формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 

6) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению, развитию и решению экологических проблем на различных территориях, умений 

и навыков безопасного и природосообразного поведения в окружающей среде. 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; - 

понимание значения информационных сведений в современном мире; 

 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. В 

результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

 

обучающиеся  с  ЗПР  развивают  логическое  мышление,  получают  представление  

оматематических моделях; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

 

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

 

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

анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить доказательства математических утверждений; 

 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений 

на уровне необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации; 

 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умениями интерпретировать полученный результат; 

 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения математических задач; 

 

6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

 

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

пространственных телах; развитие умений решения геометрических задач; 

 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
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описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик; 

 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера; 

 

10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя под руководством педагога; 

 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных под руководством педагога; 

 

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить: 

 

1) воспитание  способности  к  духовному  развитию,  уважительного  отношения 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к регуляции своих поступков, 

поведения; 

 

3) 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; 

 

4) осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества. 

 

Естественно-научные предметы 
 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: - 

формирование целостной научной картины мира; - понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в 

 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания; - овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
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эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством педагога; - 

овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни; 

 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 

- формирование умений безопасного использования лабораторного оборудования, - 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

 

аргументирование своих действий. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» 

должны отражать: 

 

Физика: 

 

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

об объективности научного знания; 

 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов под руководством 

педагога; 

 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; 

 

5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

 

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

полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья; 

 

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

Биология: 

 

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

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека; 

 

2) формирование первоначальных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, обэкосистемной организации 
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жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека под 

руководством педагога; 

 

4) формирование основ экологической грамотности: понимания последствий 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; подбирать 

адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия растений 

 

и животных; 

 

5) формирование представлений о значении биологических наук в рациональном 

природопользовании и защите здоровья людей; 

 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Химия: 

 

1) формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; 

 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически 

безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире; 

 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога; 

 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

1) осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности; 

 

2) развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им и выражать свое отношение к этим явлениям; 

 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

формирование интереса к творческой деятельности; 
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4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

 

Изобразительное искусство: 

 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как одного из 

способов познания жизни и средства организации общения, развития наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и воображения; 

 

2) развитие визуально-пространственного мышления; 

 

3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 

4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольклорное 

художественное творчество, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности; 

 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

 

и пространственной среды; 

 

6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах и жанрах 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических искусствах (театр и кино); 

 

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках, в различных видах визуально- пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 

8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия произведений искусства; формирование 

положительного отношения к традициям художественной культуры. 

 

Музыка: 

 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части их общей 

культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного развития, 

социализации, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества; 

 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, образного мышления, 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия музыкальных образов; 

 

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмических движений; 
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4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятия 

музыкальной информации; 

 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке. 

 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 

1) формирование у обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных учебных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, сформированных 

универсальных учебных действий; 

 

2) совершенствование умений выполнения проектной деятельности под руководством 

педагога; 

 

3) формирование представлений об использовании достижений научно- технического 

прогресса; 

 

4) формирование способности демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления под руководством педагога изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

 

3) ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач с использованием специальных технологических средств 

и/или под руководством педагога; 

 

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с задержкой психического развития; 
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- формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни; - 

понимание значимости безопасности жизнедеятельности; 

 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды; 

 

- осознание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 

- развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в участии в оздоровительных мероприятиях; 

 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

 

Физическая культура: 

 

1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании 

личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 

2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под руководством педагога 

для занятий с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

 

3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, активного отдыха 

 

и досуга под руководством педагога; 

 

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 

3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
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ситуацийприродного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 

7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

 

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 

10) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Общие положения          

   Система оценки определяет  основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия  и границы применения системы оценки.  Система определяет основы организации  

оценки знаний, универсальных учебных действий, формы и порядок промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся основной ступени образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО)  и 

является обязательным. Цель создания системы заключается в разъяснении принципов и  

особенностей организации оценки, форм и порядка промежуточной аттестации  обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования. 

        Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся  

разработано на основании п.3 ст.15 Закона РФ «Об образовании», Правил осуществления 

контроля и надзора в сфере образования, Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, Устава общеобразовательного  учреждения. 
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        Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся основной 

школы направлена на реализацию требований ФГОС ООО. Оценка отражает уровень достижения 

поставленных целей. 

Итоговая оценка результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

       Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 

течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков 

по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля 

предметных знаний, умений и навыков обучающихся и  метапредметных результатов.  

Результаты итоговой аттестации выпускников   характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

        Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Контроль и оценка метапредметных  

результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Оценка личностных результатов  обучающихся основной школы  осуществляется только в 

ходе внешних  мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

      Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

критериальность, основанная на сформулированных  в ФГОС ООО  требованиях к оценке 

планируемых результатов, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ.   

уровневый характер  оценки, заключающийся в разработке средств контроля  с учётом  

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

комплексность оценки – возможность суммирования результатов. 

приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы); 

гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки.    

Система оценки достижений предполагает  комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку  предметных,  метапредметных и  личностных результатов.     

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 
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Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

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

Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только 

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

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития обучающихся. 

Оценка личностных результатов  обучающихся начальной школы  осуществляется только в 

ходе внешних  мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации Учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей). 

Оценка образовательных достижений обучающихся. Личностные результаты 
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Отношение к учебной деятельности 

Школьная мотивация 

Ценностные ориентации 
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 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формиро-вания 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

Метапредметные результаты включают в себя способность использовать универсальные 

учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные понятия в учебной, познавательной и 

социальной практике; умение самостоятельно планировать, осуществлять учебную деятельность, 

строить индивидуальную образовательную траекторию. 

Контроль и оценка метапредметных  результатов предусматривают выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся.  
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Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижений планируемых 

результатов по всем учебным программам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий 

 Система оценки предметных результатов  освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня, превышающие базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, необходимо формировать с учётом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю  

Если  уровень достижений обучающихся  ниже базового выделяется  один уровень: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный уровнь достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. Пониженный уровень достижений свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, поэтому дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют пониженный уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, рубежного и итогового. 
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Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 
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 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях.                                   

 Основные виды контроля. 

1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового 

контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 

умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

2.  Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) в конце четверти; 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов 

или выполненных операций с образцом; (Приложение 1) 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки, портфолио); 

4. Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов в 

конце учебного года. 

Формы контроля. 

1. Стартовые диагностические работы на начало учебного года. Стартовая работа 

(проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения.  Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной 

тетради для учёта в работе, оценки результатов в классном журнале не фиксируется  и не 

учитываются при выставлении оценки за четверть. Материалы стартовых диагностик включаются 

в состав   портфолио обучающегося. 

2. Стандартизированные письменные и устные работы. Стандартизированные письменные 

и устные работы проводятся по концу четверти и включают проверку сформированности 

предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

3. Комплексные диагностики метапредметных и личностных результатов на начало и      

конец учебного года; 

4. Тематические проверочные (контрольные) работы. Тематическая проверочная 

(контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей темы. 

Результаты проверочной работы  заносятся учителем  в классный журнал и учитываются при 

выставлении оценки  за четверть. 

5.     Самоанализ и самооценка; 

6.    Индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

7.    Защита итогового индивидуального проекта. 

Проекты  разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или нескольким 

предметам. Количество обязательных проектов в каждом классе - 1. Оценка за проект 

выставляется в журнал.  

7. Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету. 

При выполнении практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь 

некоторые критерии её выполнения. 

8. Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе  учителя. 

Оценки выставляются в журнал. 

9. Итоговые  годовые контрольные  работы проводятся в соответствии с рабочей 

программой по предмету. Результаты проверки фиксируются учителем  в классном журнале и 

учитываются при выставлении оценки за год. 

     Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой.  

Оценка планируемых результатов обучения. 

Отметка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным 

действием (умением) по четырёхбалльной шкале.  
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1. Оценки за тематические проверочные (контрольные)  работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,  практические работы 

выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» (в зависимости  от процента, который 

высчитывается от  максимального балла выполнения контрольной работы);  в виде процентов 

выполнения объема работы оценка фиксируется в специальной тетради учителя с целью 

отслеживания  динамики образовательных достижений каждого обучающегося.  

 2. Оценка по результатам сформированности универсальных учебных действий и умения 

их применить выставляется на отдельной странице журнала «Универсальные учебные действия», 

в личном деле ученика вводится специальная  графа «Универсальные учебные действия». Оценка 

выставляется   в виде отметок «5», «4», «3», «2», в процентах выполнения всего объема работы 

результат фиксируется в специальной тетради учителя.  

3. Отметки за тематические проверочные (контрольные) работы выставляются обязательно 

всем ученикам с правом пересдачи 1 раз. 

Текущие отметки за задачи, решённые при изучении новой темы выставляются по желанию 

ученика. 

 Оценочные шкалы. 

       Успешность освоения учебных программ обучающихся 5-9 классов  оценивается в 

форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется  отметка по 

четырёхбалльной шкале. Перевод в четырёхбалльную шкалу  осуществляется по соответствующей 

схеме. 

 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

67 -89% повышенный «4» 

47 -66 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

        

       В журнале ставится  отметка по четырехбалльной шкале.  

        По итогам четверти  в журнал выставляется отметка по четырёхбалльной шкале, в 

зависимости от процента  освоения образовательной программы. Он вычисляется, исходя из 

нахождения среднего  значения результатов выполнения тематических, творческих  и итоговых 

работ.      

        Итоговая оценка по предметам вычисляется, исходя из нахождения среднего значения  

результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных работ и выставляется в 

журнал. 

       Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий   

может быть составлена на основе "портфолио" ученика (Приложение 5) 

 

Внеучебная деятельность обучающихся и ее оценивание. 

Внеучебная деятельность обучающихся осуществляется в свободное от аудиторных 

занятий время и является важнейшей составной частью образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности. 

В основе внеучебной деятельности лежат принципы гуманистической направленности, 

демократизма, уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и свободам 

граждан, толерантности, преемственности, эффективности социального взаимодействия. 

Основной формой учета результатов внеучебных достижений обучающихся является 

индивидуальное портфолио, который может иметь следующую структуру:  

- титульный лист; 

- сводные ведомости результатов за отчетный период с указанием страниц, содержащих 

соответствующие подтверждающие документы; 
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- подтверждающие документы с нумерацией страниц (копии грамот, дипломов, 

сертификатов и др.); 

-  письменная характеристика на обучающегося (по требованию обучающегося); 

- лист контроля формирования портфеля индивидуальных образовательных.  

Индивидуальный портфолио ведется обучающимися, как правило, лично при 

организационно-методической поддержке классного руководителя, учителя-предметника. 

Порядок оформления портфолио:  

- обучающийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой, 

имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, и 

т.п., отражающие его индивидуальность;  

- классный руководитель оказывает помощь обучающимся по формированию портфолио, в 

случае необходимости привлекая педагогических работников школы. 

 Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Включение каких-либо материалов без согласия ученика 

не допускается. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Ведение учителем документации. 

Классный журнал является одним из главных документов учителя. 

Классный журнал заполняется соответственно программе и тематическому планированию.  

Оценка универсальных учебных действий фиксируется в конце учебного года, на 

специальной странице журнала «Метапредметные результаты (Универсальные учебные 

действия)».  
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Для тренировочных работ  используется рабочая тетрадь. Самостоятельные и контрольные 

работы выполняются учащимися в тетрадях для самостоятельных и контрольных работ.  

Отметки за письменные работы выставляются в журнал к следующему уроку. 

Итоговые оценки выставляет  в дневник учащегося учитель - предметник. Контроль за 

соответствием оценок, выставленных   в классном журнале оценкам, выставленным в дневнике 

ученика,  осуществляет классный руководитель.  

Учитель ведёт рабочий журнал, где фиксирует  оценки в виде процентов выполнения 

объема работы за тематические проверочные (контрольные)  работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,  практические работы  с 

целью отслеживания  динамики образовательных достижений каждого обучающегося.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения. 

Виды контроля. 

Вид контроля Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы  

выставления 

оценки 

Стартовый Предварительная  

диагностика знаний, 

умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

 В начале 

учебного года 

 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Результаты 

фиксируются в 

специальной 

тетради учителя 

для учета в работе,  

включаются  в 

портфолио. 

Оценка 

результатов в 

классном журнале 

не фиксируется. 

Текущий  Контроль 

предметных знаний 

и универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока  

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

проекты 

 

Результаты 

фиксируются в 

форме 

«волшебных 

линеечек», 

«лесенок успеха», 

значков «+», «-», 

«?», письменного 

анализа в тетрадях 

обучающихся. Со 

второго класса 

оценка 
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результатов в виде 

отметок «5», «4», 

«3», «2» может  

фиксироваться в 

тетрадях, 

дневниках 

обучающихся,   в 

классном журнале. 

Рубежный: 

тематический 

четвертной 

полугодовой 

Контроль 

предметных знаний 

и метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизирован

ные письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 

творческие 

работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные 

работы 

(при наличии 

инструментария) 

Оценка 

выставляется в 

классный журнал в 

виде отметки «5», 

«4», «3», «2» ; в 

виде процентов 

выполнения 

объема работы 

оценка   

фиксируется в 

специальной 

тетради учителя. 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется на 

специально 

отведенной 

странице 

классного журнала 

в виде отметки«5», 

«4», «3», «2» ; в 

виде процентов 

выполнения 

объема работы 

оценка   

фиксируется в 

специальной 

тетради учителя. 

Годовой Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизиро-

ванные 

письменные 

работы; 

интегрированные 

контрольные 

работы; 

проекты 

Оценка 

выставляется в 

классный журнал в 

виде отметки «5», 

«4», «3», «2» ; в 

виде процентов 

выполнения 

объема работы 

оценка   
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фиксируется в 

специальной 

тетради учителя. 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется на 

специально 

отведенной 

странице 

классного журнала 

в виде отметки«5», 

«4», «3», «2» ; в 

виде процентов 

выполнения 

объема работы 

оценка   

фиксируется в 

специальной 

тетради учителя. 

                                                                                                       

  

Требования к итоговому индивидуальному проекту 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

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

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

1. Требования к содержанию и направленности проекта 

1.1.В соответствии с целями подготовки проекта  для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта,  в котором должны быть отражены 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

     1.2. Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; 

план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

1.3.Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

1.4.Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

2. Требования к защите проекта  

2.1.Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности. 

2.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

3. Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
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совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивны

е действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 Некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникац

ия 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 

позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для 

других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), 

а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы и 

периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся установлены 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Первомайская средняя школа»». 

 

Осуществлять текущий контроль обучающихся с ЗПР рекомендуется в форме 

индивидуального и фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, 

выполнения практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента 

оценивания и пр. 

 

При текущем оценивании обучающихся с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

 

- осуществлять оценку достижений в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями; 

 

- избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми; 
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- сочетать оценку учителя с самооценкой обучающегося своих достижений; 

- при  обсуждении  положительных  результатов  подчеркивать  причины  

успеховобучающегося (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. 

все то, что человек способен изменить в себе сам); 

 

- создавать обстановку доверия, уверенности в успехе; 

 

- не указывать при обсуждении причин неудач ребенка на внутренние стабильные факторы 

(характер, уровень способностей, то, что обучающийся сам изменить не может), внешние 

изменчивые факторы (удача и везение); 

 

- учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 

максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях (оценки за выполнение работ 

на индивидуальных и групповых занятиях); 

 

- использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды 

оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, 

рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие 

этого их мотивированной функции; 

 

- использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют сначала 

работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один ученик 

проверяет обе работы. 

 

Оцениваются достижения обучающимся с ЗПР при завершении каждого уровня 

образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  АООП  

ООО,необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО. 

 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

должны учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

 

Итоговая оценка результатов освоения АООП ООО включает две составляющие: 

 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения АООП ООО; 

 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и тот факт, что 

основная масса обучающихся этой категории усваивают содержание АООП ООО на минимальном 

или низком уровнях, то организация и проведение итоговой (в том числе государственной) 

аттестации требует специальных условий: 

 

- необходима предварительная психологическая подготовка обучающегося с ЗПР к 

предстоящим экзаменам; 
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- в течение последнего года обучения с будущими выпускниками необходимо проводить 

педагогически тренинги на материале предыдущей ГИА. К этой работе следует активно 

привлекать учителей-дефектологов и учителей-логопедов; 

 

- процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего режима 

(предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно быть 

организовано их питание). 

 

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). ГИА 9 проводится для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - 

государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок проведения ГИА 9 в форме ГВЭ, количество 

и перечень экзаменов, а также содержание контрольно-измерительных материалов устанавливает 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор). 

 

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения (Методические 

рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем учебным предметам для ГВЭ 

(письменная форма и письменная форма). В Методических рекомендациях комментируются 

подходы к отбору содержания экзаменационных материалов, описываются экзаменационные 

модели и типы заданий, формулируются требования по организации и проведению экзамена, 

даются рекомендации по оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, приводятся 

образцы заданий. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в полном соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 
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Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В 

целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений обучающегося 

с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов школьного ПМПк. Задачей такой экспертной 

группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся поинтегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной 

жизни. 

 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование ТОПМПК для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 
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Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования обучающихся с 

ЗПР и Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС ООО и 

реализуются по основной образовательной программе основного общего образования МАОУ 

«Первомайская средняя школа» 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обеспечивают рабочие 

программы отдельных учебных предметов. 

 

Рабочие программы учебных предметов составляются на основе Положения о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности МАОУ «Первомайская средняя 

школа» 

 

Рабочие программы учебных предметов АООП ООО ориентированы на особенности 

психофизического развития учащихся с ЗПР, содержат требования к организации учебных занятий 

по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают: 

 

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода); 

- специфические  особенности  обучения  детей  с  ЗПР,  которые  заложены  в  АООП 

ООО. 

 

Рабочие программы АООП ООО могут при необходимости корректироваться и изменяться 

в соответствии с особенностями обучающихся класса и уровнем их образовательной подготовки. 

Для этого определен следующий алгоритм деятельности учителя по составлению рабочей 

программы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребѐнка с задержкой 

психического развития: 

 

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется рабочая 

программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но и состояние 

метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и эмоционально-

волевой сферы ребѐнка (темп, работоспособность, способы преодоления истощения, мотивация, 

адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной записке к рабочей программе 

обозначаются особые образовательные потребности детей, обучающихся в данном классе (в 

организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков ребѐнком 

с ЗПР, в обеспечении непрерывного контроля 

 

над становлением учебно-познавательной деятельности ребѐнка, постоянном стимулировании 

познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний и др.). 

 

2. Определение цели и задач помощи обучающемуся с ЗПР в освоении того или иного 

учебного предмета (это не обязательно должны быть все предметы). Для многих учащихся 

учебные программы по основам духовно-нравственной культуры народов России, физической 

культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО и предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, не нуждаются в адаптации. 
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3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью 

выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных учебных 

действий, обязательных для освоения обучающимся с ЗПР. 

 

4. Составление календарно-тематического планирования по предмету с выделением в 

каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных действий, предполагаемых к 

обязательному усвоению, что предполагает сопоставление материала той или иной темы с 

программами для детей с задержкой психического развития. 

 

5. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем освоения 

данной темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР. 

 

6. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности 

учащихся с учѐтом организации взаимодействия детей: групповая, парная, индивидуальная; 

проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; экскурсия, 

практикум, лабораторная работа и т.д. 

 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в 

условиях обучения детей с задержкой психического развития 
Особенностью реализации рабочей программы для детей с ЗПР является: 

 

1. Коррекционно-развивающий характер обучения, что выражается в выделении 

существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в 

материале); опоре на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов); соблюдении в определение объѐма изучаемого материала, 

принципов необходимости и достаточности; учете индивидуальных особенностей ребенка, то есть 

обеспечение личностно-ориентированного обучения; практико-ориентированной направленности 

учебного процесса; связи предметного содержания с жизнью; проектировании жизненных 

компетенций обучающегося; включении всего класса в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу; привлечении дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 

помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу с учѐтом 

особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

 

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для детей с ЗПР. 

 

4. Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: 

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

- поэтапное формирование умственных действий; 

- опережающее консультирование по трудным темам; 

 

- безусловное принятие обучающегося, игнорирование некоторых негативных поступков; 

 

- обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности. 

 

5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности 

учащихся с учѐтом организации взаимодействия детей: групповая, парная, индивидуальная; 

проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная деятельность. 

 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

в соответствии с ФГОС. 
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Для детей с задержкой психического развития может быть разарботана 

дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения ребѐнка с ЗПР 

сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабочие 

программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но 

предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала по предметам. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» Изучение 

русского языка направлено на формирование у учащихся грамотного 

 

письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее становление личности. В связи с 

особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретические сведения о морфемном 

составе слова, строении предложения сообщаются и усваиваются учащимися в процессе изучения 

орфографических и пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование таких 

умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в сопоставляемых 

явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого по определенному признаку, 

классификация, систематизация, обобщение материала. 

 

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные языковые 

явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в соответствии с 

нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в собственной речевой 

практике. 

При реализации рабочей программы по русскому языку следует учесть, что обучающегося 

с ОВЗ (ЗПР) необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы, в том числе 

изложению. В связи с этим необходимо организовать системную работу с обучающимися с ОВЗ 

(ЗПР) по подготовке к изложению. 

 

Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением из 

применяющихся с целью развития речи школьников и вводится позже других. Это объясняется 

тем, что при написании сжатого изложения необходимо осуществить компрессию (сжатие) 

воспринятой информации, создав при этом такой текст, в котором был бы максимально выражен 

необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств. Таким образом, сжатые 

изложения требуют специальной логической работы над текстом. 

 

При обучении сжатому изложению формируются следующие коммуникативно-речевые 

умения: умение вычленять главное в информации, умение сокращать текст разными способами, 

умение правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, умение находить и уместно, точно 

использовать языковые средства обобщенной передачи содержания. 

 

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основные 

мысли автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и обстановка 

были переданы в изложении без искажающих изменений. Обучающийся может использовать 

авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно быть коротким по форме, 

но не бедным по содержанию. 

 

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким: 

 

- ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?); 

определение главной мысли текста, авторской позиции; 
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- выяснение значения непонятных слов в тексте; 

- повторное (углубленное) чтение текста; 

 

- выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания; выделение 

ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их озаглавливания; cоставление плана 

на основе заголовков частей текста; 

 

- переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение 

подробностей, использование обобщающих слов, объединение частей по смыслу); 

 

- составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?); 

- подготовка текста сжатого изложения каждой части; 

 

- обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; подготовка и 

редактирование текста сжатого изложения. 

 

Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением сходны. 

Различия состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке сжатого изложения 

значимая роль отводится сокращению текста. Традиционно эта работа проводится 

 

в форме беседы, в ходе которой учащиеся решают, какая часть текста или предложения особенно 

важна для выражения главной мысли рассказа, какую часть можно выпустить, содержание какой 

части передать одним предложением и каким, т. е. определяют способ компрессии текста. 

 

В методической литературе подчеркивается, что при работе над сжатым изложением 

большое значение имеет и устный пересказ на основе плана, так как в процессе пересказа 

происходит окончательный отбор мыслей, которые нужно сохранить при сокращении, и 

конструирование предложений, выражающих эти мысли. 

 

Главная дидактическая задача сжатого изложения - научить кратко, в обобщенной форме 

передавать воспринятую информацию. 

 

Традиционно рекомендуется идти от сжатого пересказа небольшого по объему и 

несложного по содержанию художественного повествовательного текста к самостоятельному 

составлению конспектов, тезисов учебной (научной) статьи. 

 

Важно до начала систематической работы над сжатым изложением на специальных 

подготовительных упражнениях учить школьников способам и приемам компрессии текста. 

Существуют языковые и содержательные способы информационной компрессии. К языковым 

относятся: лексическая компрессия (например, употребление термина без егоопределения) и 

синтаксическая компрессия (использование неполных предложений, бессоюзных конструкций, 

объединение нескольких простых предложений в одно сложное). 

 

Обучающимся можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого изложения: 

 

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов 

предложения; 

 

2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных предложений, 

повествующих об одном и том же предмете речи; 

 

3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части; 
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4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые; 

5) перевод прямой речи в косвенную; 

6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты; 

 

7) пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями. 

Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия текста: 

1) исключение подробностей, деталей; 

2) обобщение конкретных, единичных явлений; 

3) упрощение текста. 

 

При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения основной мысли 

текста и детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное и составить новый 

текст. 

 

Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе анализа текста 

обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую задачу, принадлежность текста к 

определенному типу и стилю, структуру текста и главную мысль, а также сокращать текст, 

используя разные приемы сжатия. 

 

Типы заданий, направленных на сжатие текста. 

1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…). 

2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях. 

3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения. 

 

4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь в 

телеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык» 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что 

 

связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 

пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 

успешность их обучения и воспитания. 

 

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. Однако 

объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала претерпевает 

существенные изменения. Может быть изменен объем изучаемого грамматического материала. 

Исключение его вызвано малой практической значимостью и сложностью, которую он 

представляет для детей с ЗПР. За счет освободившегося времени более детально отрабатывается 

материал по чтению, развитию устной речи и доступной грамматики. 

 

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения 

упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их в 

речи. При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится 

вести элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать 

сделать что-либо. Так как внимание обучающегося с ЗПР не может долго концентрироваться на 

выполнении однообразных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно 

использовать игровые ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр 

помогает ученику легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению 

лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические представления, 

доступные и необходимые для овладенияустной и письменной речью на английском (немецком) 

языке. Использование моделей предложений очень важно для постепенного развития мышления, 

внимания, памяти, восприятия и воображения ребенка. Развитие метапредметных умений 
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предполагает умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

элементарных высказываний. Таким образом, достигается минимально достаточный уровень 

коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при изучении иностранного языка является 

формирование речевых умений в говорении. 

 

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. Письмо на 

всех этапах обучения используется только как средство, способствующее более прочному 

усвоению лексико-грамматического материала, а также формированию навыков и умений в 

чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать малоупотребительные слова, а 

лучше расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание 

таких слов способствует развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-звуковые 

соответствия. Возможен акцент внимания на чтении и переводе прочитанного, поскольку при 

переводе дети осознают смысл прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. 

Новую лексику можно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом 

задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего чтения можно 

сокращать, задания давать выборочно. 

 

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются 

коммуникативными, т. е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется 

социокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится выход в реальное общение 

 

и постепенная социализация в иноязычной культуре. 

 

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностей и 

возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе использования 

специальных педагогических и психологических приемов. Педагог, планируя занятие, должен 

определить, какие психические процессы (внимание, восприятие, память, мышление, речь) будут 

наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на эти процессы и надо ориентироваться, 

формулируя коррекционную задачу. Сам учебный материал определяет, какие анализаторы будут 

наиболее задействованы на уроке. Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно 

конкретной, и конкретная коррекционная направленность является обязательным условием 

хорошего урока. 

 

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование 

здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей особых детей, иллюстративного и аудиоматериала, 

интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха необходимы на каждом уроке, 

чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания. 

 

Специфика обучения иностранному языку детей с ЗПР предполагает большое количество 

игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения 

разных структур. Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже 

 

в подростковом возрасте наряду с учебной значительное место занимает игровая деятельность. 

Поэтому введение в урок элементовигры, игровая подача материала повышают работоспособность 

детей на уроке и способствует развитию у них познавательных интересов. 

 

Рекомендуется использовать следующие группы методических приемов. 

1) Разъяснение: 

- поэтапное разъяснение заданий; 

- последовательное выполнение заданий; 

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 
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- близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт. 

2) Перемена видов деятельности: 

- подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 

- чередование занятий и физкультурных пауз; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- работа на компьютерном тренажере; 

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

- дополнение печатных материалов видеоматериалами; 

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР: 

 

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями; 

 

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

- разрешение переделать задание, с которым обучающийся не справился; 

- оценка переделанных работ. 

 

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», 

«Всеобщая история», «Обществознание» 
 

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и «Обществознание» для детей 

с задержкой психического развития имеют важное социализирующее значение, способствуют 

формированию личностных качеств ребенка. Изучение истории и обществознания вызывает 

интерес у детей, знания, полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным 

опытом. Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития наблюдается 

недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, 

учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания 

и использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. 

 

ФГОС предоставляет возможность дифференцированного подхода к освоению 

содержательного и деятельностного компонентов учебных программ, распределяя планируемые 

результаты освоения учебных программ по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

должны быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение 

программы предусмотрено «как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность». Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

по категориям знать, понимать, применять, где знать – это припоминание информации, понимать – 

понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – использование полученных 

знаний для решения задач. 

 

Знать: 

- запоминать и воспроизводить употребляемые термины; 

- знать конкретные факты; 

- знать основные понятия; 

- знать правила и принципы. 

Понимать: 

- факты, правила и принципы; 

- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы; 

- преобразовывать словесный материал в математические выражения; 
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- предположительно  описывать  будущие  последствия,  вытекающие  из  имеющихся 

 

данных. Применять: 

- понятия и принципы в новых ситуациях; 

- законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

- правильно владеть методом или процедурой. 

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова: 

- знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, 

запоминать, показывать, записывать; 

 

- понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать; 

- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять. 

 

При обучении детей с ОВЗ возрастает роль методической составляющей обучения: устное 

изложение материала учителем, работа с иллюстративным материалом, использование средств 

ИКТ и информационно-образовательных ресурсов, организация уроков в игровой форме, что 

значительно активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую 

учебной деятельности. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География» 
География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков 

 

и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, основ 

практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения географии школьники приобретают опыт 

различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, объяснять и 

другие. 

 

Специфика коррекционной работы на уроках географии в формировании опыта 

пространственного анализа и синтеза. Учителю географии следует обратить особое внимание на 

детей с затруднениями в дифференциации левой и правой сторон, сложении целого из частей. 

Слабо различая правую и левую стороны, обучающиеся испытывают трудности в ориентировке в 

пространстве рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение 

заданий по контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при изучении раздела 

«Источники географической информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть 

индивидуальный подбор заданий, направленный на коррекцию этих умений. 

 

Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневого подхода: 

ученик научится и получит возможность научиться. Он определяет примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предлагается обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается с помощью заданий. 

 

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков 

самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта самостоятельной 

активной учебной деятельности является использование интернет-ресурсов. Это позволит 

адаптировать классно-урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика и 

реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» Основанием 

для выбора содержания являются планируемые результаты из блока 
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«выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник 

получит возможность научиться», изучается ознакомительно. 

 

Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к основному 

объему, а какие – к дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых задач. 

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения 

теоретического материала и принципах отбора практических заданий. 

 

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. 

Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико-теоретическому. При 

введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, алгебры и 

геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения материала, при 

котором обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на основе конкретных 

примеров, в результате выполнения практических заданий. 

 

Важно опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно-

интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально 

алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, 

таблиц и проч. 

 

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена решению 

задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать особую систему задач. 

На выбор задач влияет их трудность, сложность, практико-ориентированность. 

 

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, позволяющие 

реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения: разноуровневого 

обучения, индивидуализированного обучения, электронного обучения. 

 

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, направленных 

на активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Соотношение 

методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В обучении математике по 

ФГОС приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами. Однако для 

обучающихся с ЗПР не менее значимо применение проблемного изложения и репродуктивных 

методов. Образцы математических записей, объяснения, направленные на раскрытие и объяснение 

алгоритма деятельности, формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, – все 

это оказывает значительное влияние на результаты коррекционно-развивающей работы. 

 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать 

предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для достижения 

необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму. 

 

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить использование 

упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять приемы мотивации 

учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило», «сочини кроссворд», 

«сделай рекламу темы» и проч.). 

 

На уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена видов 

деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, работа в парах 

и проч. 

 

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных результатов. 

Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов при необходимости 

могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует уделять систематичности и 
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своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на каждом этапе урока). Значимое место в 

обучении математике занимает профилактика типичных ошибок. Важно максимально подключать 

обучающихся к взаимному оцениванию и самооценке. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» 
 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо 

обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

 

Важными коррекционными задачами курса физики для детей с ЗПР являются развитие у 

учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 

нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: 

анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с 

правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в 

излагаемом материале. 

 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяетсяпостановке и 

организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных 

лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, 

анализировать полученные данные. 

 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

 

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также 

максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, 

география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того 

же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и 

закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же 

учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. В связи с 

особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует: 

 

- подробного объяснения материала с организацией эксперимента; 

 

- беглого повторения с выделением главных определений и понятий; - 

многократного повторения; 

 

- осуществление обратной связи - ответы учеников на вопросы, работа по плану и т.п. При 

планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

 

- разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе 

ЦОР), практических; разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со 

сменным составом учеников); 
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- современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, 

развития критического мышления); 

 

- современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, 

интерактивная доска. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология» Содержание 

учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, 

 

оказываются непосильными для многих учащихся с ЗПР. Они не могут выделить существенные 

признаки, характеризующие объекты и явления, с большим трудом связывают взаимообратные 

понятия и явления, не объединяют их в пары, воспринимая их обособленно. Учащиеся не могут 

полно и самостоятельно использовать полученные на уроках биологии знания в практической 

деятельности. К наиболее часто встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, 

выделения признаков сходства и различия, трудности в выделении специальных признаков 

наблюдаемого объекта. 

 

При планировании учебного процесса по биологии для таких детей необходимо определять 

базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, регулировать темп 

обучения. Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

должны быть освоены обучающимися с ЗПР. Планируемые результаты блока «Выпускник 

получит возможность научиться» не предназначены для детей с ЗПР. 

 

Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый 

формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего (репродуктивного) 

характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов). 

 

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых 

 

в практической деятельности. При организации занятий следует исходить из индивидуальных 

возможностей детей – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимообеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ученика. 

 

Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР: 

 

каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как учащиеся не 

способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации; 

 

вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение сравнивать, 

логически мыслить на несложном уровне. 

 

Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: 

наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, 

развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их признаков. 

Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. 

Однако в условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно наблюдать, видеть 

предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые представления и 

понятия могут быть сформированы с помощью наглядных средств обучения, в которые входят 

таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы и кинофрагменты. 
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Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для приобретения 

навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощью таблиц мы можем 

научить учащихся с задержкой психического развития выявлять те или иные закономерности, 

разбираться в них, находить главное, выделять это главное из целого ряда фактов. Таблицы, 

используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, простыми и наглядными, не 

перегруженными излишними деталями. Использование таблиц может помочь развивать навыки 

описания биологического объекта, сравнения объектов и их функций. Для учащихся с ЗПР 

таблицы даются с частичным заполнением граф. 

 

Особенноси адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 
 

В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР при изучении химии, в рабочей 

программе должно быть выделено дополнительное время для изучения наиболее важных 

вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков написания химических формул 

и уравнений за счет того, что наиболее трудные темы даются в ознакомительном порядке, а 

некоторые лабораторные опыты и практические работы выполняются виртуально или заменяются 

на демонстрацию ЦОР. 

 

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения химических 

элементов», так как она подготавливает переход к последующей важной теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание при этом обращается на 

отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление химических уравнений по 

свойствам указанных химических неорганических соединений, на установление генетической 

связи между основными классами неорганических веществ. 

 

При обучении детей с ЗПР необходимо ориентироваться на психолого-педагогические 

особенности обучаемых и избегать перегрузки излишним теоретическим материалом, в первую 

очередь, материалом, не обязательным для изучения. 

 

Учебный материал для обучения детей с ЗПР необходимо отбирать таким образом, чтобы 

можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 

положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие 

 

в окружающем мире. Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 

приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, 

физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек 

зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 

закреплению полученных знаний и практических умений. 

 

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы учебных 

занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповуюработу, деловые 

игры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и навыков использовать 

контрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные работы. 

 

Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы вопросы 

здоровьесбережения, материал по профилактике употребления психоактивных веществ, 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

 

- нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, 

демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, дискуссии), 
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мотивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); форм 

обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников); 

 

- элементов современных образовательных технологий, таких как информационно-

коммуникационные, развития критического мышления; 

 

- современных технических средств обучения: персонального компьютера, 

интерактивной доски. 

 

При проведении уроков рекомендуется: 

 

- больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту и 

безопасного обращения с ними; 

 

- включать максимально возможное количество демонстраций, так как именно 

демонстрационный эксперимент способствует развитию познавательного интереса у детей с 

задержкой психического развития; 

 

- при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из них, 

которые требуют использования концентрированных кислот, щелочей, формальдегида, спирта, 

ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья. 

 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное 

искусство» 
 

Для обучения и воспитания обучающихся с ЗПР важное значение имеют уроки 

«Изобразительного искусства». В комплексе с другими учебными предметами они оказывают 

заметное коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и релаксационное воздействие на 

школьников: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по 

изобразительному искусству способствуют развитию мелкой моторики рук, активизации 

наглядно-образного мышления и речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию 

эстетических чувств, адаптации к новой социокультурной и образовательной среде. 

 

Для работы с обучающимися с ЗПР рекомендуется: 

 

- сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, 

трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам; 

 

- планировать повторение пройденного материала, закрепление практических умений 

и навыков на каждом уроке; 

 

- для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное 

объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических заданий к концу 

учебного года; 

 

- для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование различных 

видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, 

просмотр, украшение, конструирование и др.; 
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- сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве 

художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой работой; 

- запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий по 

изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различных мелких деталей; 

 

- использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные техники 

исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.); 

 

- развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и мысль», 

заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений искусства, 

высказывания собственного мнения; 

 

- для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития 

мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, используя различные художественные 

материалы; 

 

- создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников к 

обсуждению своих творческих работ и одноклассников. 

 

Особенности адаптации рабочей программы для обучающихся с ЗПР по предмету 

«Технология» 
 

Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых 

результатов учебной программы основного общего образования по предмету «Технология» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне (блок «Выпускник 

научится»), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей. 

 

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» 

целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания информации, 

необходимый для достижения планируемых результатов конкретного занятия), определить виды 

деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов труда с учетом индивидуальных 

особенностей детей с задержкой психического развития. 

Рабочая программа по русскому языку 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету « Русский язык»  (далее – Рабочая программа) 

составлена на основе нормативных документов: 

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

последующими изменениями); 

  Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016               № 637-р; 

   приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"(с последующими изменениями); 

  приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"(с последующими изменениями); 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993; 
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  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 

 УМК: 

      Программы курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А.                      

     Быстровой для 5–9 классов общеобразовательных учреждений 

     (М.: Русское слово (ФГОС   Инновационная школа). 

     Учебники: 

      Быстрова Е.А. Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2-х частях.  ФГОС,  2016 г.* 

      Быстрова Е.А. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС,  2016 г.* 

      Быстрова Е.А.  Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2-х частях.  ФГОС,  2016 г.* 

      Быстрова Е.А. Русский язык. 8 класс. Учебник. В 2-х частях.  ФГОС,  2016 г.*.         

      Быстрова Е.А.Русский язык. 9 класс. Учебник. ФГОС, 2016 г.* 

       Обучение русскому языку в школе, 2009 г.*Быстрова Е.А. 

            Русский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь с тестовыми заданиями ЕГЭ.             

            Вертикаль. ФГОС, 2013 г.*Быстрова Е.А. 

Русский язык. 5 класс. Методические рекомендации. Вертикаль. ФГОС, 2013 г.*   Быстрова 

Е.А., Гамазкова О.В. 

Русский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Е.А. Быстровой, О.М. Александровой, 

Т.Ф. Сапроновой «Русский язык. 6 класс». С тестовыми заданиями ЕГЭ. Вертикаль. ФГОС, 

2013 г.*Быстрова Е.А., Шабанова И.Л. 

Русский язык: Контрольные и проверочные работы. 5 класс / Комиссарова Л.Ю. - М.: Изда-

тельство АСТ, 2010 

Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 5 класс. / Под ред. 

Е.А.Быстровой- С.-П..: Просвещение, 2012 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 5 класс. - М.: Дрофа, 

2005 

 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов (курсов), 

факультативных и элективных занятий в МАОУ «Первомайская средняя школа» (принято 

на педагогическом совете от 27.12. 2018 г. протокол №7, утверждена приказом от 

27.12.2018 г. № 278).  

 

Промежуточная аттестация в 5 – 9 классах проводится в форме контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1. Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества:  

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; осознание эстетической ценности русского языка;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; понимание русского языка как 

национально-культурной ценности;  

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении;  

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; достаточный 

объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств;  

– интерес к изучению языка;  

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

http://my-shop.ru/shop/books/1237399.html
http://my-shop.ru/my/helper_68
http://my-shop.ru/shop/books/1279555.html
http://my-shop.ru/my/helper_68
http://my-shop.ru/shop/books/1279555.html
http://my-shop.ru/my/helper_68
http://my-shop.ru/shop/books/1279555.html
http://my-shop.ru/my/helper_68
http://my-shop.ru/shop/books/1303082.html
http://my-shop.ru/my/helper_68
http://my-shop.ru/shop/books/302322.html
http://my-shop.ru/my/helper_68
http://my-shop.ru/shop/books/1245483.html
http://my-shop.ru/shop/books/1245483.html
http://my-shop.ru/my/helper_68
http://my-shop.ru/shop/books/1367355.html
http://my-shop.ru/my/helper_68
http://my-shop.ru/shop/books/1480205.html
http://my-shop.ru/shop/books/1480205.html
http://my-shop.ru/my/helper_68
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2. Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей;  

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректироватьсвою 

деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

– владеть различными видами аудирования(выборочным, ознакомительным, детальным);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

– Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения.  

– Коммуникативные УУД:  

 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы;  

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

ситуации столкновения интересов;  

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра;  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  
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– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметные результаты  

Выпускник научится:  

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

овым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

-

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

разновидностей языка;  

 общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского  

литературного языка и речевого этикета;  

ьменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 

 

 

 звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

 

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 

 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

междометия;  

 

морфологического анализа слов;  

 

-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

предложения;  

 

 

 

 устной и письменной речи;  
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практике правописания;  

-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

зовать орфографические словари.  

 

2. Содержание обучения русскому языку в 5 классе (170 часов) 

 

Система языка — 129 ч 

Речь. Речевая деятельность — 46 ч 

Основные сведения 

 о языке и речи 

 

Русский язык – национальный язык русского народа (1 ч) 

Речь. Речевая деятельность Речь. Речевое общение (8 ч) 

 

Язык и речь 

Речь и речевое общение 

Речь устная и письменная. Речь книжная и разговорная 

 

Речь диалогическая и монологическая. Речевой этикет 

 

Речь как деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо 

 

 

Текст (10+3 ч) 
 

Текст как речевое произведение.  

Основные признаки текста 

Тема,  структура, основная мысль текста. Микротема текста.  

Простой и сложный план текста 

 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение 

Их  строение, смысловые и языковые особенности. 

Сочетание разных типов речи в тексте 

Способы развития темы в тексте 

Последовательная  и параллельная связь предложений в тексте.  

Средства связи предложений в тексте 

Абзац – структурно-смысловая часть текста 

 

Изобразительно-выразительные средства языка в тексте. Эпитет, метафора, олицетворение 

Система языка (128ч) 

Синтаксис и пунктуация (19+5 ч) 
 

Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания 

Словосочетание, его признаки 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

Предложение, его признаки. 

Средства оформления предложения: интонация, ее функции, логическое ударение 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске 

Грамматическая основа предложения 

Главные члены предложения  
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Распространенное и нераспространенное предложение  

 

Второстепенные члены  предложения: определение, дополнение, обстоятельство, способы их 

выражения 

Предложения с однородными членами предложения. Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности. Обобщающее слово при однородных членах предложения  

*Интонация, пунктуация предложений с однородными членами предложения 

Предложения с обращением 

*Интонация, пунктуация предложений с обращением 

Предложения с вводными конструкциями. 

Функции, интонация, пунктуация предложений с вводными конструкциями 

Предложения с прямой речью. Интонация, пунктуация предложений с прямой речью 

Простое и сложное предложение 

 

Фонетика. Орфоэпия (9+4 ч) 
Фонетика – раздел лингвистики 

Звук – единица языка 

 

Система гласных звуков 

Система согласных звуков 

Изменение звуков в речевом потоке 

Фонетическая транскрипция 

Выразительные средства фонетики  

Слог 

*Слог – единица слова 

Ударение. Разноместность и подвижность русского ударения 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков 

 

Графика. Орфография (6+1 ч) 
 

Графика – раздел науки о языке 

Состав русского алфавита. Название букв. 

Соотношение звука и буквы 

 

Орфография – раздел правописания 

*Правописание гласных в корне слова 

*Правописание согласных в корне слова 

 

Лексика (9+2 ч) 
Лексикология – раздел лингвистики 

Слово как единица языка 

Лексическое и грамматическое значение слова 

Толковые словари, их назначение, структура, словарная статья 

Способы толкования 

Однозначные и многозначные слова 

Прямое и переносное значение слов 

Омонимы 

*Омонимы – омографы, омофоны, омоформы 

Синонимы. Лексическая сочетаемость слова. 

Антонимы 

Словари синонимов, антонимов 

Переносное значение слова в основе художественных тропов 
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Морфемика. Словообразование. Орфография (18+2 ч) 
 

Морфемика – раздел лингвистики 

Морфема – минимальная значимая единица языка 

Словообразующие и формообразующие морфемы 

Основа слова 

Окончание – формообразующая морфема 

Корень. Однокоренные слова. Правописание корней 

Приставка, суффикс – словообразующие морфемы 

Чередование звуков в морфемах 

Морфемный анализ слов 

Словообразование – раздел языкознания 

Производящая основа. Словообразующие морфемы. 

Основные способы образования слов 

Словообразовательный анализ слов 

Основные выразительные словообразовательные средства языка 

 

Морфология (70 ч) 
 

Морфология как раздел грамматики 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

Самостоятельные и служебные части речи 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль  в предложении 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 

Имена существительные нарицательные и собственные 

Род имён существительных 

Имена существительные общего рода. Род несклоняемых существительных 

Число имён существительных. Имена существительные, имеющие форму только единственного 

числа или только множественного числа 

Склонение имён существительных. Три основных типа склонения. Падежные окончания 1, 2 и 3-

го склонения, их правописание.  

*Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц. Разносклоняемые имена 

существительные. 

*Правописание не с именем существительным 

 

Имя прилагательное как часть речи. 

Общее грамматическое значение. Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. 

Прилагательные качественные, относительные, притяжательные, их смысловые и грамматические 

различия 

*Правописание окончаний имён прилагательных 

Степени сравнения качественных имён прилагательных 

Имена прилагательные полные и краткие. Особенности значения, изменения. 

Правописание кратких прилагательных 

 

Словообразование и правописание имён прилагательных.  

*Правописание н и нн в прилагательных.  

Правописание о и ев суффиксах и окончаниях прилагательных после шипящих и ц. 

*Правописание не с прилагательными.  

Образование имен прилагательных путем сложения 
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Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение действия предмета. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. 

*Правописание не с глаголами. Инфинитив (неопределённая форма глагола). 

*Правописание тся и ться в глаголах. 

Виды глагола. Значение и признаки глаголов совершенного и несовершенного вида. Образование 

видовых пар. Переходные и непереходные глаголы.  

Возвратные глаголы. 

Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. 

 

Изменение глаголов изъявительного наклонения по временам. 

Времена глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Значение и употребление в речи. 

Спряжение глагола 

 

Безличные глаголы, их значение, употребление в предложениях с одним главным членом 

(односоставных) Морфемный разбор глаголов 

 

Повторение в конце года (3ч)ПА Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 
 *
Материал, помеченный звездочкой, усваивается в разделе «Речь» и в течение учебного года. 

** Материал, помеченный двумя звездочками, усваивается в течение учебного года. 

 

Содержание обучения русскому языку в 6 классе (204 часов, из них 40 часов р.р.) 

 

 

Русский язык в жизни России (1 ч) 

Речь (18 ч+6Р)Текст и его основные признаки. 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, 

основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. План текста. Абзац.  Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Их особенности. 

Функциональные   разновидности   языка:   разговорный язык; функциональные стили: научный,   

официально-деловой. 

Разговорный язык в речи жителей Вологодской области, Кичменгско-Городецкого района. 

Научный стиль, его особенности.     Основные    жанры официально-делового  стиля: заявление,     

объяснительная записка, объявление, письмо. Их особенности.  

Основные особенности языка художественной литературы 

Основные особенности языка художественной литературы вологодских писателей. 

Лексика (12 ч+2Р) Слово и его значения. Паронимы. 

Лексика  русского  языка  с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова.  

Особенности лексического состава речи жителей Вологодской области. 

Основные причины заимствования слов. Словари иностранных слов. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы.   Основные  причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития 

языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: общеупотребительные слова и 

диалектизмы,  термины,     профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. 

Словарь диалектных слов Вологодской области. 

Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Фразеология (8 ч+1Р) Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными 

сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение    во    фразеологии материальной   
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и   духовной культуры русского народа. Фразеологические словари. Основные      выразительные 

средства лексики и фразеологии. 

Пословицы, поговорки в речи вологжан и кичменжан. 

Морфемика. Словообразование (24 ч+4Р)Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Правописание корней слов. Словообразование  как  раздел лингвистики.  Исходная 

(производящая)    основа    и словообразующая   морфема. Словообразовательная   пара. 

Словообразовательная     цепочка. Основные способы образования слов. Образование слов   с   

помощью   морфем (приставочный, суффиксальный,    приставочно-суффиксальный,       

бессуффиксный способы).   Сложные   слова.  

Местные сложные слова. 

Сложение как способ словообразования.  Переход слова из одной части речи в другую как один 

из способов образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Словообразовательные и мор-

фемные   словари   русского языка. 

Основные      выразительные средства морфемики и словообразования. 

Этимология как раздел языкознания. 

Этимология слов – географических названий Вологодского края. 

 

Морфология (124 ч) 

Морфология как раздел грамматики (1 ч) 

Система частей речи в русском языке 

Имя существительное (14 ч+2Р) 

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена суще-

ствительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Собственные имена существительны, 

обозначающие русские фамилии и названия населенных пунктов Вологодской области, Кичм. 

Городецкого района. 

Употребление существительных в речи. Употребление существительных в произведениях 

писателей-вологжан и кичменжан. 

 

Имя прилагательное (13 ч+2Р) 

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Разряды прилагательных по значению. 

Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. 

Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. 

Употребление прилагательных в речи 

Употребление прилагательных в роли эпитетов в произведениях писателей-вологжан и 

кичменжан. 

Глагол (15 ч+2Р) 

Глагол как часть речи. Морфологические   свойства, синтаксические      функции. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы.  Безличные 

глаголы.        Изъявительное, повелительное   и   условное (сослагательное) наклонения. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном       наклонении. Спряжение 

глаголов. Разноспрягаемые     глаголы. Употребление глаголов в речи. 

Употребление глаголовв речи вологжан. 

Письмо Деду Морозу. 

 

Местоимение (22 ч+2Р) 

Местоимение как часть речи, его   общее   грамматическое значение, морфологические свойства,      

синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. Употребление местоимений в речи. 
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Использование личных местоимений в названиях стихотворений поэтов-кичменжан. 

 

Имя числительное(14ч+1Р)Понятие об имени числительном. Имена числительные простые, 

сложные и составные. Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых 

входит числительные. Правописание мягкого знака в числительных. Количественные, 

собирательные, порядковые, дробные числительные. Правописание падежных окончаний имён 

числительных. 

Наречие (29 ч+3Р) 

Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение,       морфологические признаки,     

синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Правописание наречий. Употребление наречий в речи. 

Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их 

значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении. 

Употребление слов категории состояния в поэзии поэтов-вологжан. 

 

Повторение изученного (7 ч+1Р)ПА Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Содержание обучения русскому языку в 7 классе (136 ч, из них 40 ч – развитие речи ) 

 

 

Русский язык в современном мире (1 ч) 

Речь (9 ч) Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. 

Простой и сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Чтение как 

вид деятельности. Функциональные стили: научный,     публицистический. Их особенности. 

Работа с текстами писателей-вологжан и кичменжан. 

Повторение изученного в 5—6 классах (7+3 ч) 

Морфология. Орфография (85 ч) 

Причастие (26+9 ч) 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические     признаки. 

Действительные и страдательные   причастия.   Причастия настоящего   и   прошедшего времени. 

Образование причастий. Полные и краткие формы страдательных причастий. Синтаксическая      

функция причастия. Причастный оборот. 

Правописание н и ннв причастиях и отглагольных прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Употребление причастий в речи. 

Причастия в текстах писателей-вологжан. 

Деепричастие (12+5 ч) 

Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. 

Деепричастия    совершенного и несовершенного вида. Образование    деепричастий. 

Синтаксическая      функция деепричастия.     Деепричастный оборот. 

Употребление деепричастий в речи. 

Деепричастия в текстах писателей-вологжан. 

Служебные части речи. Междометия (45 ч) 

Служебные части речи (1 ч) 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Использование служебных частей речи в текстах писателей Вологодской области. 

Письмо Деду Морозу. 

Предлог (10+5 ч) 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги.  

Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи 

Союз (14 +3ч) 
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Союз как часть речи. Союзы сочинительные  и подчинительные, их разряды. Союзы простые и 

составные. Правописание союзов. Употребление союзов в речи 

Частица (17+3 ч) 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание частиц. 

Употребление частиц в речи 

Междометия и звукоподражательные слова (3 +1ч) 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий.  Семантические разряды 

междометий. Звукоподражательные слова. 

Звукоподражательные слова в стихотворениях поэтов вологжан и кичменжан 

Повторение изученного (5 +2ч)ПА Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Содержание обучения русскому языку в 8 классе (102 ч, из них 21 ч — речь) 

 

 

Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в развитии рус-

ского языка (1 ч) 

Речь (6+15) ч) Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений. 

Стили   речи.    Разговорный язык, его жанры. Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, 

отзыв. Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление, резюме. 

Их особенности. Публицистический стиль, его жанры:   заметка,   репортаж, очерк. 

Жанровый анализ статей местных газет «Городок», «Заря севера» и др. 

 

Повторение изученного в 5—7 классах (6 ч) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение (7 ч) 

Синтаксис как раздел грамматики (1 ч) 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи 

Словосочетание (3 ч) 

Основные признаки  словосочетания.   Основные  виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании:    

согласование, управление, примыкание. 

Использование краеведческого материала при составлении словосочетаний 

Предложение (3 ч) 

Предложение как минимальное  речевое  высказывание. Основные признаки предложения и его 

отличия от других языковых единиц. 

Составление предложений с использованием местных материалов (природа родного вологодского 

края и др.). 

Интонация,    ее    функции. Основные элементы интонации. 

Логическое ударение. 

Виды предложений по цели высказывания:     невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Их интонационные и   смысловые   особенности. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные   и   восклицательные. Их 

интонационные и   смысловые   особенности. Предложения утвердительные и отрицательные, их 

смысловые и структурные различия. 

Письмо Деду Морозу. 

Двусоставное предложение (15 ч) 

Главные члены предложения (6 ч) 

Предложения    простые    и сложные, их структурные и смысловые  различия.   Простое 

двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения (7 ч) 
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Второстепенные члены предложения: определение (согласованное,    несогласованное; 

приложение  как  разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения   

второстепенных членов предложения. Прямой и обратный порядок слов  в простом предложении, 

его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль 

 

Предложения  распространенные   и   нераспространенные, полные и неполные (2 ч) 

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан. 

Односоставное предложение (7 ч) 

 

Односоставные  предложения, их виды, структурные и смысловые особенности 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений:     

определенно-личные, неопределенно-личные,   безличные,  обобщенно-личные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. 

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан. 

Предложения осложненной структуры (38 ч) 

 

Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные   особенности 

(13 ч) 

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан. 

Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности (18 ч) 

Обособленное    определение и    приложение.    Причастный оборот как разновидность 

распространенного согласованного определения. Обособленные     обстоятельства.  Деепричастие  

и  деепричастный оборот как разновидность      обособленных обстоятельств,    особенности их 

употребления. Обособленные   дополнения. Уточняющие,   поясняющие, присоединительные 

обособленные члены, их смысловые и   интонационные   особенности. 

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан. 

 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (7 ч) 

Вводные конструкции 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. 

Группы вводных конструкций по значению. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. 

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан. 

 

Обращение 

Обращение   (однословное   и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. 

Обращения в стихотворениях поэтов-кичменжан. 

Повторение изученного (6 ч)ПА Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

 

Содержание обучения русскому языку в 9 классе (99 ч, из них 28 ч-речь) 

 

 

Русский язык как развивающееся явление (4 ч) 

Формы    функционирования современного русского языка 
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Речь (28 ч=10+18) Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений 

в тексте. План и тезисы как виды информационной   переработки текста. 

Конспект, реферат. Функциональные   разновидности   языка:   разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой,    язык 

художественной литературы. Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их особенности. 

Особенности разговорного языка жителей Вологодского края. 

Основные особенности языка художественной литературы вологодских писателей. 

Основные жанры публицистического  стиля:  выступление, статья, эссе, интервью. Их 

особенности. 

Публикации местных журналистов, писателей и поэтов в СМИ и Интернет 

Повторение изученного в 5—8 классах (5 ч) 

Синтаксис и пунктуация (57ч) 

Сложносочиненное предложение (7 ч) 

Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений. Интонационные 

особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между 

частями. 

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан.  

Письмо Деду Морозу. 

 

Сложноподчиненное предложение (24 ч) 
Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, по структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, причины, следствия, цели). Различные формы выражения 

значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение   придаточных   частей сложноподчиненного предложения. 

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан. 

 

Бессоюзное сложное предложение (7 ч) 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан. 

 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (7 ч) 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием. 

Анализ предложений из произведений писателей-вологжан. 

 

Чужая речь и способы ее передачи (10 ч) 

Синтаксические конструкции с чужой речью 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. Диалог. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Составление конструкций с чужой речью с использованием текстов писателей и поэтов-вологжан 

и кичменжан. 

Повторение изученного (6 ч)ПАКонтрольный диктант с грамматическим заданием. 

Введение 
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Рабочая программа по учебному предмету « Литература»  (далее – Рабочая программа) 

составлена на основе нормативных документов: 

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

последующими изменениями); 

  Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016               № 637-р; 

   приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"(с последующими изменениями); 

  приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"(с последующими изменениями); 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993; 

  Примерная основная образовательная программа  общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

  УМК: 

      Программы курса «Литература» к учебникам под редакцией              

Г.С. Меркина для 5–9 классов общеобразовательных учреждений 

     (М.: Русское слово (ФГОС   Инновационная школа). 

     Учебники: 

1. Учебники для каждого года обучения в печатной и электронной формах (5—8 классы: автор 

— Г.С. Меркин; 9 класс: авторы — С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев). М «Русское 

слово» 2016 

2. Рабочие тетради для 5—8 классов (автор — Ф.Е. Соловьева).  

3. Методические рекомендации для каждого класса (5—8 классы: автор — Ф.Е. Соловьева; 9 

класс: авторы — С.А. Зинин, Л.В. Новикова).  

4. Тематическое планирование для 5—8 классов (автор — Ф.Е. Соловьева). 

5. Текущий и итоговый контроль для 5—6 классов (5 класс: авторы — Н.Г. Корниенко, Л.А. 

Межуева, Е.Н. Филиппова; 6 класс: автор — Ф.Е. Соловьева).  

6. Дополнительные электронные материалы к учебникам, размещенные на сайте издательства 

«Русское слово» (русскоеслово. рф).  

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов (курсов), 

факультативных и элективных занятий в МАОУ «Первомайская средняя школа» (принято 

на педагогическом совете от 27.12. 2018 г. протокол №7, утверждена приказом от 

27.12.2018 г. № 278).  

Промежуточная аттестация в 5 – 9 классах проводится в форме тестирования. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 
 

6. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
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России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

3.Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики,учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

и Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

и  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организациидеятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

в Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения,отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 
 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 

- умение   соотносить   свои   действия   с   планируемыми   результатами, 

 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 

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

решения; 

 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

- смысловое чтение; 

 

- умение   организовыватьучебное   сотрудничество   и   совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Регулятивные УУД 
 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности,развивать мотивы иинтересы своей

 познавательной деятельности. 

 

в Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 

В 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.  

 

В Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, 

собственные возможности ее решения.  

 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

4. осуществления   осознанного   выбора   в   учебной   и   познавательной. 

 

 

Познавательные УУД 
 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и

 схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

8. Смысловое чтение.  

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  
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Коммуникативные УУД 
 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 

Предметные результаты 

 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находитьосновныеизобразительно-выразительныесредства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 

кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

 объяснять  свое  понимание  нравственно-философской,  социально- 

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 



70 
 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий, 

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

классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 выражать  личное  отношение  к  художественному  произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5-9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками,

 специальнойлитературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на 

своем уровне). 

Выпускник научится: 

1.понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных литературных 

произведений  

2. правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений  

3. создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка;  

4. выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть (стихотворения, прозу)  

5. определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты)  

6. обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, аргументированный отзыв о 

прочитанном произведении  

7. выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии содержании 

прочитанного произведения 

 8. составлять план изучаемого произведения  

9. работать со справочным аппаратом учебника  

10. владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады 

 11. составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы  

12. выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

формулировать выводы 

 13. высказывать собственное суждение об иллюстрациях к произведению  

14. сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине;  

15. воспринимать и анализировать художественный текст  

16.  выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного  
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17. выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героям 

 18. характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль изобразительно-

выразительных средств 

 19. выявлять авторскую позицию  

20. выражать свое отношение к прочитанному; 

 21. выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения  

22. владеть различными видами пересказа;  

23. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением  

24. участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою;  

25. писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

1. осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанного самостоятельно 

художественное произведение   

2. определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения  

3. находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).  

4. сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

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

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

познавательной деятельности;  

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

2. Содержание тем учебного курса 5 класс. 

102 часа 

 

Введение (1час) 

 Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная 

память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и 

учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы 

и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией,справочные материалы, иллюстрации и 

т. д.). особенности работы с электронным приложением к учебнику (тесты, тестовые задания, 

словарь, различные рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература.  

Универсальные учебные действия: работа с учебником и диском; лексическая работа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство(репродукции, 

помещенные на обложках учебника и на диске). 

 

Из мифологии (3 часа) 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов(«Рождение Зевса», «Олимп».) Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер «Одиссея» («Одиссей на острове 

циклопов. Полифем»).  Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, составной эпитет. 
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Краеведение:легенды и предания  Кичменгско-Городецкого района 

Творческая работа:исследовательский проект «Легенды и предания нашего края» 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) – 

чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

Внедрение:организация в библиотеке книжной выставки «Легенды и предания нашего края» и 

проведение по ней экскурсии. 

 

Литература Вологодского края. Введение. Мифология (3часа) 

Важная роль литературы в культурной жизни Вологодского края на протяжении всей его истории. 

Общие сведения о литературе Вологодского края и об авторах, ее представляющих. Разнообразие 

биографических и творческих связей писателей с Вологодчиной. Литература Вологодского края - 

неотъемлемая часть великой русской литературы. Образ Вологодчины в произведениях литературы 

и искусства. Литературное краеведение - источник знаний о литературе края. 

(1—2 текста по выбору) Мифы - древние представления о мире, воплощенные в образах. 

Отражение этих представлений в устном народ-ном творчестве, создание на их основе 

литературных произведений. Мифология народа коми, потомка финно-угорских племен, 

населявших территорию Вологодского края в древности. Мифы коми о происхождении мира. 

Краткие сведения о К. Ф. Жакове. Его поэма «Биармия» (фрагменты) и сказание «Бегство 

северных богов», основанные на мифах народа коми. Олицетворение стихий суровой северной 

при-роды в образах героев этих мифов. Изображение Жаковым прихода христианской религии на 

смену язычеству, вере в древних богов. 

 

Из устного народного творчества (8 час.) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы, поговорки.Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в 

волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, 

победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 

Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете 

не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты  бытовых сказок и их связь с жинью 

народа. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов 

России. Бытовая сказка  «Падчерица». 

 

Народные сказки и их литературные обработки (5часов) 

(3 текста по выбору) Богатство, широкое распространение и разнообразие жанров устного 

народного творчества на территории Вологодского края. Собирание фольклора Вологодчины. 

Устойчивость фольклорных сюжетов и их передача разными рассказчиками. Литературная 

обработка вологодскими писателям произведений устного народного творчества. Волшебная 

сказка «Перышко Финиста - Ясна сокола» из сборника А. Н. Афанасьева. Варианты одного 

сказочного сюжета: записанная в Никольском уезде сказка «Морозко» из сборника А. Н. 

Афанасьева и коми сказка «Арале-дедушка». Нравоучительный смысл этого сюжета. «Страшная» 

сказка «Белая уточка» и бытовая сказка «Знахарь» в обработке А. А. Брянчанинова Народная 

сказка «Петух и жерновцы» в поэтической обработке П. Е. Вересова. 

 

Из древнерусской литературы (2часа). 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе.  

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 

История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция 

автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы:  древнерусская  литература (первичное представление); летопись, 

древнерусская повесть(воинская повесть); сюжет, мотив.  

 

Басни народов мира (1 час) 
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Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Жан де 

Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня  «Лисица и 

виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в 

баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

 

Русская басня (5 час.) 

Русские басни. Русские баснописцы 18-19 веков. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество – основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В.Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...» 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Волк и ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен 

И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

 

Из литературы XIX века (29часов) 

А.С. Пушкин (5часов) 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога», «Зимнее утро».  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка – 

прямая наследница народной».(С,Я,Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской 

сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро 

и зло в сказке А.С. Пушкина:  благодарность; верность, преданность, зависть, подлость; 

отношение автора к героям. Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). 

Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Поэзия XIX века о родной природе (1часа) 

М.Ю. Лермонтов.«Когда волнуется желтеющая нива...»  

Е.А. Баратынский.«Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды», «Весенняя гроза»  

А.А. Фет.«Чудная картина...». 

 

М.Ю. Лермонтов (3часа) 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино».История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

 

Н.В. Гоголь (3часа) 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством».Отражение в повести славянских преданий, легенд, обрядов и поверий; образы и 

сюжет повести. , Зло и добро в повести. 

 Внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов повести.  

 

И.С. Тургенев (5часов) 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в  творческой биографии писателя. 

Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Герасима. Тематика и социально-

нравственная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке:  стихотворение  в 

прозе «Русский язык». 

 

Н.А. Некрасов (4часа) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба 

русской женщины. 
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Л.Н. Толстой (4 часа) 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как  нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в 

ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и 

героям. 

 

А.П. Чехов (4часа) 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»:темы; приемы 

создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие 

рассказа. 

Излитературы XX века (21час) 

И.А. Бунин (3часа) 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни  писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема 

природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй смысловой  

план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажей; образы  главных героев. Выразительные средства создания 

образов. 

 

Л.Н. Андреев (2часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»:  тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

 

А.И. Куприн (2часа) 

Краткие сведения о писателе.  Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

А.А. Блок (2часа) 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; 

стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

 

С.А. Есенин (3часа) 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, 

что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... »  Единство человека и 

природы. Малая и большая родина. 

 

А.П. Платонов (2часа) 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле».  Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных 

героев; своеобразие языка. 
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П.П. Бажов (3часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и 

мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

 

Н.Н. Носов (1часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

 

В.П.Астафьев (2часа) 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткиноозеро»:тема и идея рассказа; цельность 

произведения. Взаимосвязь всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. 

 

Е.И. Носов (1 час) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир 

глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание  милосердия, сострадания, 

участия, заботы о беззащитном. 

 

 

Вологодская литература 20 века. (9 часов) 

 

А. Я. Яшин. (1час)  

 «Старый Валенок».Краткие сведения о писателе. Привязанность двух одиноких существ друг к 

другу - главная тема рассказа «Старый Валенок». Яркие образы человека и кота в произведении. 

Наделение животного человеческими чертами. Особенности характеров персонажей. 

Снисходительное отношение писателя к их слабостям. Сочувствие автора Луппу Егоровичу и 

Старому Валенку, окрашенное мягким юмором. 

 

И. Д. Полуянов. (3часа)  

«Кирик и Аленка».Краткие сведения о писателе. Знание автором рассказа «Кирик и Аленка» 

деревенской жизни, природы и людей. 

Широкое использование им разговорных слов и местных выражений. История поисков пропавшей 

коровы, положенная в основу произведения. Раскрытие характеров главных героев в ходе этих 

поисков. Черты детей и взрослых в их поведении и переживаниях. Участие Кирика и Аленки в 

трудовой жизни родного села, их ответственность за состояние дел в хозяйстве, забота друг о 

друге. 

 

В. И. Белое. (2часа) 

 «Скворцы».Краткие сведения о писателе. Переживания мальчика Павлуни, обостренные 

болезнью, роль этих переживаний в построении рассказа. Окружающий мир в восприятии 

маленького героя. Бережное отношение родителей к сыну. Основные события произведения, 

связанные с обитанием птичьей семьи в скворечнике на огороде. Участие Павлуни в этих 

событиях. Его доброта, самоотверженность, готовность защищать слабых и противостоять злу. 

 

В. П. Астафьев.  (1час) 

«ЖизнъТрезора».Краткие сведения об авторе. Интерес писателя к раз-личным явлениям природы 

и живым существам. «Жизнь Трезора» - рассказ о собаке и ее связи с родной деревушкой. Повадки, 

мысли и переживания животного в изображении писателя. Противопоставление Мухтара и 

Трезора. Смешное, печальное, доброе и жестокое в истории главного персонажа. 

 

Стихи вологодских поэтов о родном крае (2часа). 

(3 произведения по выбору) Тема родного края - одна из главных в творчестве поэтов-вологжан. 

Выражение в их произведениях любви к России, к родным местам, к северной природе, к 

землякам. 

Сходство и различие картин, описываемых ими. Вологодские поэты о значении родины в жизни 
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человека. Ф. П. Савинов. «Родное», Н. А. Иваницкий. «Любимый уголок страны моей родной...», 

А. А. Ганин. «Где в лесные купели-затоны...», А. Я. Яшин. «Всполошились над лесом вороны...» С. 

В. Викулов. «Вечер на Шексне», Н. М. Рубцов. «Привет, Россия...», А. А. Романов. «Смотрю 

опять...», О. А. Фокина.  «Простые звуки родины моей...». Краткие сведения об авторах 

стихотворений. 

 

Родная природа в произведениях писателей XX века (3 часа) 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья »; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

 

Из зарубежной литературы (12часов) 

 

Д.Дефо (1часа) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, 

смекалка), характеристика жанра. 

ия. 

 

Х.К. Андерсен (2часа) 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

добро,благодарность. 

 

М. Твен (3часа) 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

 

Ж. Рони-Старший (1час) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

 

Дж. Лондон (1часа) 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего 

взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

 

А. Линдгрен (2 часа) 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги » (отрывок). 

 

Рекомендация летнего чтения (1час) 

Проверка техники чтения  1час-р/р 

ПА Тестирование 

 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).  

Н.А. Некрасов. Одно из стихотворений – по выбору. 

 Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX век  

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений – по выбору. 
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С.А. Есенин. Одно из стихотворений – по выбору. 

 Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

Для домашнего чтения 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа 

Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва Семаргла и 

Черного Змея. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда – 

не знаю куда, принеси то – не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  

Е.А. Баратынский. «Водопад».  

А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место» 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг», из «Записок охотника». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я.П. Полонский. «Утро». 

 

 

6 класс 

102 часа 

Введение (1 час) 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, 

театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации 

и т.д.). 

 

Из греческой мифологии(3 часа +1..л.в к) 

 

Мифы о героях: «Пять веков»,«Прометей» «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою 

мечту. 
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Лвк «Бегство северных богов» (по К.Ф.Жакову и сказаниям народа коми) 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами 

сочинения. 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о 

Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

 

Из устного народного творчества (3 часа + 1 р/р + 1 лвк) 

 

Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные 

особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные 

представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 

волшебной сказке. 

Развитие речи:сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

Лвк.В мире русской народной сказки (Перышко Финиста  - Ясна солнышко, А.А.Брянчанинов 

«Белая уточка») 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в русском 

искусстве: музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей 

местности. 

 

 

Из древнерусской литературы(3 часа + 1лвк) 

 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

Лвк.Сказание о преподобном Иосафе Каменском .Святые земли вологодской. 

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой.  

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; портрет князя 

Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

 

 

Из русской литературы XVIII века (2 часа) 

 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 

Из русской литературы ХIХ века(42часа + 9 р/р) 
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В.А. ЖУКОВСКИЙ  (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с 

фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка 

и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.  

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины К.Брюллова 

«Гадающая Светлана». 

 

А.С. ПУШКИН (10 часов +3р.р ) 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда 

и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, 

любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: Силлабо-тоническое стихосложение. Двусложные размеры стиха. 

Роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: конкурс выразительного чтения; сочинение «Сравнительная характеристика 

..» или продолжение романа. различные виды пересказа, цитатный план, изложение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с 

иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искусстве. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья 

А.С.Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с 

Пушкиным». 

Лвк Стихотворения о природе поэтов Вологодского края 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (5 часа + 1 р.р) 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 

воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». 

Многозначность художественного образа. 

Теория литературы:  риторический вопрос, метафора, инверсия. 

Развитие речи: Защита проекта: комментарии собственных иллюстраций к стихотворениям 

М.Ю.Лермонтова; выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор 

эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины 

И.Шишкина «На севере диком…»; работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание 

музыкальных записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Лвк Использование средств выразительности в стихах о природе поэтов Вологодского края 

 

 

Н.В. ГОГОЛЬ (5часа + 2р/р.) 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; 

связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. 

Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; 
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тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: сочинение по повести «Тарас Бульба», изложение с заменой лица; 

различные виды чтения и устного пересказа; письменный отзыв на эпизод,  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным сценам и эпизодам. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. 

Гоголя».  

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация выставки 

«Книги о героическом прошлом Отчизны». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа + 1лвк) 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: 1ч служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов 

«Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных 

персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического 

звучания.1ч 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 

авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование. 

ЛвкИ.Д.Полуянов «Серые» 

 

Н.А. НЕКРАСОВ (3 часа ) 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое 

чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа 

женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям.  

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая 

работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-

передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка «Н.А. 

Некрасов и художники-передвижники».  

Лвк Тема крестьянского труда в стихах поэтов родного края 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа + лвк+ 1 р.р) 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества 

родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь 

его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, 

верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

Развитие речи: сочинение-воспоминание «Спешите делать добрые дела», различные типы 

пересказа, составление цитатного плана. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная картина. (На 

балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущий от грозы». 

лвк «Бедные люди» Л.Н.Толстого и «Спешите делать добрые дела» А.Яшина. 
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В.Г. КОРОЛЕНКО (4 часа + 1р.р) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

Развитие речи: исследовательская работа с текстом;различные виды пересказа; подготовка 

вопросов для обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я думаю, 

что я поступил бы...». 

 

А.П. ЧЕХОВ (4 часа + 1РР) 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим», темы, приемы создания характеров персонажей.  Отношение автора к 

героям. Приёмы создания комического. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 

крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание 

юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для 

диафильма. 

 

Из русской литературы XX века(22 + 2 р/р) 

 

И.А. БУНИН (2часа +1лвк) 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.  

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв 

об эпизоде. 

ЛвкН.М.Рубцов «Жеребёнок». «Про зайца», «Добрый Филя» 

 

А.И. КУПРИН (3часа +1лвк +1рр) 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ, язык героя как средство создания образа. 

Развитие речи: письменный отзыв об эпизоде, конкурс на лучшее заглавие к частям 

рассказа; различные виды пересказа.  

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам 

А.И. Куприна. 

лвк «Пеструха» Ю.М.Леднёв 

 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа ) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...».Н.А.Клюев «Черны проталины, навозом...», «Уже хороится от слежки» 

 Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. 

Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур 

стихотворения. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о 

родине, родной природе и о себе»: 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»;  

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно 

лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»;  

Б.Л. Пастернак. «После дождя»;  

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»;  

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»;  

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по выбору). 

 

М.М. ПРИШВИН (4 часа + 1РР) 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

Развитие речи: рассказ о литературном герое; сочинение-зарисовка, различные виды 

пересказа. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

 

Н.М. РУБЦОВ (2 часа ) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина».Образ малой 

родины в стихотворениях Н.М.Рубцова и М.Р.Рыбина.Человек и природа в стихотворении. 

Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая обитель». 

 

 

А.А. АХМАТОВА (1 час) 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. 

Клятва поэта в верности и любви к родине.  

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: военный плакат. 

 

Из поэзии 

о Великой Отечественной войне (1ч+1 лвк поэты- волгжане) 

 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в 

шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые», А.Я.Яшин «Не позабыть мне первых схваток».  

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.  

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к литературно-

музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова 

«Победа». 

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну3 

 

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа ) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 
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рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

 

 

 

Из зарубежной литературы( 7часов + 3 р/р) 

 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» (2 час) 

История создания, тематика, проблематика. 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский пейзаж. 

 

Я. и В. ГРИММ (1 часа +1РР) 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

РР: Сходство и различия народных и литературных сказок. Сказка братьев Гримм 

«Снегурочка» и «Сказка о мёртвой царевне и 7 богатырях» А.С.Пушкина 

 

О. ГЕНРИ (2 часа +1РР) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, 

счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

 

ДЖ. ЛОНДОН (2час +1РР) 

Краткие сведения о писателеРР. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

1 урок РР: Защита творческих и исследовательских проектов по зарубежной литературе. 

ПА Тестирование 

 

Для заучивания наизусть 

 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых 

дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

 

 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

 

Из героического эпоса 

«Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 
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Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют 

холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно 

лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», 

«Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.) 
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7класс 

(68 часов) 

 

Введение (1 час) 

 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, 

позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

 

Из устного народного творчества (4 часа) 

 

Былины (2 часа) 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».А.К.Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика 

былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной 

сказкой, легендой и преданием).  

Развитие речи:гипербола, отзыв на эпизод, образ былинного героя, письменные ответы на 

вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В.Васнецова 

«Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

 

Русские народные песни (2 часа) 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты 

на конях будут»); А.А.Романов «Масленица», И.Д.Полуянов «Честная Масленица», лирические 

песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и 

эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность 

поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в 

народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение:песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в 

литературной гостиной, устная газета. 

 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего», «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, 

верность, жертвенность; семейные ценности,  Северная Фиваида, Ю.Леднев «Спас-Камень», 

В.П.Астафьев «Видение». 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 
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Из русской литературы XVIII века(6 часов) 

 

М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа) 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 

русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о 

«трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», 

выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — 

Петербург — Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — 

ученый-энциклопедист». 

 

Г.Р. ДЕРЖАВИН(1 час) 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. 

Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

Д.И. ФОНВИЗИН(3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями;театральное искусство 

(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и 

художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

 

Из русской литературы XIX века 

 

А.С. ПУШКИН (4 часа) 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства 

дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, 

зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; 

мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма 
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«Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование — дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская 

миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет 

Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и 

литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

С.Орлов «Монолог воина с поля Куликова»; В.С.Железняк «Пётр на Сухоне» 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, 

честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 

создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом 

сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и 

верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва 

Ивана Грозного». 

Ф.П.Савинов «Родное», О.А.Фокина «Простые звуки родины моей...» 

 

Н.В. ГОГОЛЬ (2 часа) 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Петербург Н.В. Гоголя». 

А.В.Круглов «Отверженный»(1 час) 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ (2 часа) 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 

«Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 
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Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.М.Рубцов «Прекрасно пробуждение земли» и другие стихотворение поэта о малой родине 

(по выбору) 

 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы 

Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, 

элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-

краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический 

тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 

средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:  

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;  

И.С. Никитин. «Пахарь»;  

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;  

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;  

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (2 часа) 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона 

Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных 

подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 

К.Н.Батюшков «К Дашкову», «Переход через Рейн» 
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Н.С. ЛЕСКОВ (2 часа) 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом 

характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы 

человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

 

А.А. ФЕТ (1 час) 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…»,«Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-

медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

А.П. ЧЕХОВ (2 часа) 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция 

картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно 

привлечение произведений других авторов, например:  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

 

 

Произведения русских поэтов 

XIX века о России (1 час) 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

 

 

 

 

Из русской литературы XX века 

 

 

И.А. БУНИН (2 часа) 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. 

Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; 
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доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; 

образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 

художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 

пересказа. 

 

А.И. КУПРИН (1 час) 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в 

рассказе; прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана 

ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

 

М. ГОРЬКИЙ (2 часа) 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление 

характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь 

для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее 

роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием 

контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели 

(Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

 

А.С. ГРИН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева 

«Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, 

посвященный романтизму. 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (1 час) 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, 

идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

 

С.А. ЕСЕНИН (2 часа) 
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Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; 

лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство 

лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в 

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения 

«Мой Сергей Есенин». 

 

И.С. ШМЕЛЕВ (1 час) 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» 

(глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

С.П.Киснемский «Рождественская ночь», А.А.Ганин «Был мрак и тишина...» 

 

М.М. ПРИШВИН (1 час) 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (2 часа) 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час) 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 

тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской 

«Утро». 

Н.Рубцов «Ферапонтово» 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 
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синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час 

поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны (1 час) 

 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на 

поверке». 

 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (1 час) 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

 

В.М. ШУКШИН (1 час) 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о 

малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, 

режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

 

Поэты XX века о России (1 час) 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 
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Из зарубежной литературы 

 

У. ШЕКСПИР (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — 

но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы 

(любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

 

МАЦУО БАСЁ (1 час) 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

 

Р. БЁРНС (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я.Маршак 

— переводчик». 

 

Р.Л. СТИВЕНСОН (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные 

качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования.  

 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 

принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании 

писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; 

образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; 

иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

 

Р. БРЭДБЕРИ (1 час) 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных 

писателей. 

 

Я. КУПАЛА  (1 час) 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. Итоговый урок (1 
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час) 

ПА Тестирование 

 

Для заучивания наизусть 

 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

 

Для домашнего чтения 

 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог 

помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».  

 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 
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Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

  

8 класс. 

68 часов( 2 часа в неделю)  

 

Раздел 1. Введение (1ч.) 

 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.  

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы 

 

Из устного народного творчества (3ч )Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне…», 

«Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты 

освобождают Смоленск». Периоды создания русских исторических песен.  Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в  песне; песни-плачи, средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и 

песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни 

от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной 

песни. 

Народные песни региона. 

 

Несказочная народная проза 

(3–4 произведения из вологодской литературы по выбору) 2 часа 

 

Легенды, предания и былички – жанры устного народного творчества. Легенда – рассказ 

религиозного характера о чудесных событиях. Предание – рассказ с установкой на историческую 

достоверность. Быличка – рассказ, основанный на 

народных суевериях. Распространение и собирание произведений этих жанров на территории 

Вологодского края. Использование их сюжетов и образов в литературном творчестве. 

Легенда о святом «Как мужик с Николой путешествовали, и что они видели», легенды об 

основании Спасо-Каменного монастыря и о белоризцах. Предания об Иване Грозном и Петре 

Первом, связанные в Вологодским краем (происхождение 

названия Насон-город, проклятие Грозным Насон-города и реки Вологды, Петр Первый в Тотьме, 

замысел строительства Мариинской системы). Их соотношение с исторической правдой. Былички 

«Как девки на беседе сидели» (в записи Б. М. 

и Ю. М. Соколовых) и «Леший» (в изложении Ф. А. Арсеньева). Литературные произведения по 

мотивам легенд, преданий и быличек: «Сила молитвы» П. Е. Вересова, «Деревня Блудново» А. Я. 

Яшина, «Откуда кружева пошли» Е. С. Три- 

новой, «Петр Первый и звонарь» Ю. М. Леднева. Сведения об авторах этих произведений. 

Из древнерусской литературы (3ч.) «Житие Сергия Радонежского», Б.К.Зайцев «Преподобный 

Сергий Радонежский» (фрагмент),   «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра 

Невского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке: благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 

служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература;  агиография; сказание, слово и моление как жанры 
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древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения 

над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

 

Из вологодской литературы: 

Жития 

Житие – один из ведущих жанров древнерусской литературы, род средневековой биографии. 

Описание жизни христианских святых по определенному канону в произведениях этого жанра. 

Вологодский край – «Северная Фиваида», один из центров православной святости. «Житие 

Кирилла Белозерского», написанное Пахомием Логофетом, – памятник древнерусской 

словесности. Соответствие произ- 

ведения жанровому канону. Роль святого Кирилла в истории Православной церкви и духовной 

культуры Вологодского края. Основание им крупнейшего на Русском Севере монастыря. 

Религиозные подвиги и чудеса, сотворенные святым. Образ Кирилла в житии и произведениях 

древнерусского изобразительного искусства. 

Духовная поэзия 

(3 произведения по выбору)  

Религиозные сюжеты, образы и переживания в творчестве русских поэтов всех времен. Выражение 

христианского представления о мире и человеке, утверждение нравственных ценностей в духовной 

поэзии. Священное Писание и народные духовные стихи как ее источники. Народный духовный 

стих «О двух братьях Лазарях» из собрания Н. А. Иваницкого. Традиция переложения псалмов в 

русской поэзии, «Первый псалом царя Давида» Н. Ф. Бунакова как пример следования ей. 

Поэтическая картина рождественской ночи в одноименном стихотворении С. П. Киснемского. 

Художественная обработка апокрифического предания в балладе П. Е. Вересова «Камо грядеши?». 

Современное звучание евангельского сюжета о рождении Христа в стихотворении А. А. Ганина 

«Был мрак и тишина. Но ангел вдруг явился…». Воплощение христианских идей прощения и 

сострадания ближнему в стихотворении А. В. Круглова «Молитва». «Слезный плат» Н. А. Клюева 

– произведение 

о святости материнского страдания. Краткие сведения об авторах этих произведений. 

Картины старины 

(3 произведения по выбору)  

Богатство истории Вологодского края, участие вологжан в 

событиях общерусского масштаба. Интерес вологодских писателей к исторической тематике, 

тесная связь минувшего и настоящего в их произведениях. Патриотическая окраска темы 

прошлого. Обобщенный образ древней патриархальной 

Руси в стихотворении Ф. П. Савинова «Спас-Преображенье». 

Историческая основа стихотворения С. С. Орлова «Монолог воина с поля Куликова» и ее 

поэтическая обработка. 

Н. М. Рубцов о слиянии земной красоты и небесной святости в Ферапонтовском монастыре как 

памятнике древнерусской культуры (стихотворение «Ферапонтово»). Тема национального 

достоинства в балладе С. Стрибожича «Иосиф Непея». 

Изображение Петра I и повседневного быта жителей Вологодского края в исторической новелле В. 

С. Железняка «Петр на Сухоне». Тема патриотизма в стихотворении В. В. Коротаева «Русь». 

 

 

Из литературы ХVIII века (5ч.) 

 

Г.Р. Державин (2часа) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. «Памятник», «Вельможа»  (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — 

основные мотивы стихотворений). Тема  отношений поэта и власти;  поэт и  поэзия. 



97 
 

Теория литературы:лирическое стихотворение (развитие представлений); ода.  

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

 

Н.М. Карамзин (3часа) 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы.  

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм 

(чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. 

 

Из литературы ХIХ века (35ч) 

В.А. Жуковский (1 час) К.Ф.Рылеев(2 часа) В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», 

«Невыразимое». 

К.Ф.Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

 

А.С. Пушкин(8часов) Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина.  Стихотворения: «И.И. 

Пущину» , «Бесы». «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор).  Роман «Капитанская 

дочка»:: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, 

провидение, случай и судьба; независимость,ответственность;литература и история). Система 

образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы:  элегия, послание,  историческая песня, роман (исторический роман – 

развитие представлений); художественная  идея (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географическому 

атласу) 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики 

А.С. Пушкина 

 

М.Ю. Лермонтов(3 часа)Кавказ в жизни и творчестве.  Поэма «Мцыри»: свободолюбие,  гордость, 

сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-

персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, лирического 

монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное 

сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе».  

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — 

художник». 

 

Н.В. Гоголь(6часов) Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.  

Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 
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комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история 

пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «долго ли 

смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь 

и А.С. Пушкин». 

 

И.С. Тургенев(3 часа) Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о 

любви:повесть  «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ 

Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

 Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика 

персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, 

рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии 

формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов(2часа) Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум».   Человек и природа в 

стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие, роль глаголов и 

глагольных форм (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А.Фет(2часа) Краткие сведения о поэте. Мир духовности и природы в поэзии А.Фета: 

«зреет рожь над жаркой нивой», «Учись у них…». «Целый мир от красоты». Гармония чувств, 

единство  с миром природы, духовность- основные мотивы лирики А. Фета 

Стихи и песни о родине и родной природе поэтов  XIX века.(1 час.) П.А.Вяземский «Береза», 

«Осень»;  А.Н.Плещеев «Отчизна»;  И.З.Суриков «После дождя», Н.Гнедич «Осень»; Н. Огарев 

«»Весною», «Осенью»; И.Ф.Анненский «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

А.Н.Островский(3часа) Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): 

связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки» 

А.Н.Островский и Н.А.Римский-Корсаков. 

Л.Н. Толстой(3часа) Основные вехи биографии писателя. «Отрочество»  (обзор, главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ  «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа(развитие 

представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 
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Из вологодской литературы: 

А. В. Круглов. «Отверженный»1 час 

Соединение в рассказе «Отверженный» черт художественного произведения и этнографического 

очерка. Подробное изображение картин суровой северной природы, образа жизни зырянских 

охотников. Простота чувств и нравственная требовательность обитателей северных лесов. 

Смелость, самоотверженность и верность – наиболее ценимые ими качества. Проступок Абрама и 

его трагические последствия. Сходство сюжетов рассказа А. В. Круглова «Отверженный» и поэмы 

М. Ю. Лермонтова «Беглец», черты 

различия между произведениями. 

 

Из литературы ХХ века (26 ч.) 

 

М. Горький (3часа) Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки» 

А.Н.Островский и Н.А.Римский-Корсаков. 

В.В.Маяковский.(2часа) Краткие сведения о поэте». «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах 

В.В.Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стих-и, рифма и ритм (развитие 

представлений).  

Развитие речи: выразительное  чтение,  чтение наизусть.  

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер  в литературной гостиной «В.Маяковский – 

художник и актер».  

Краеведение:  «Москва Маяковского» 

О серьезном — с улыбкой. 

(сатира начала ХХ века)-2часа Н.А. Тэффи. «Сон и чужие», М.М. Зощенко. «О6езьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от  анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу.  

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Н.АЗаболоцкий(2часа) Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Я  не ищу гармонии в природе»,  

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда,  духовной красоты. Тема 

творчества в лирике Заболоцкого 50-60г.г. 

Теория литературы:   тема  и мотив. (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное  чтение наизусть.  

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер  в литературной гостиной «Что  есть красота?» 

М.В.Исаковский(2часа) Основные вехи биографии поэта. Стих-я «Катюша». «Враги сожгли 

родную хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша».Продолжение в 

творчестве Исаковского традиций устной народной поэзии. и русской лирики 19 века. 

Теория литературы:стилизация, устная народная поэзия; тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение.  

В.П. Астафьев (3часа) Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева;  рассказ  «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ 

рассказчика. 

 Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа.  
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Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. 

Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали» 

А.Т. Твардовский(2часа) Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского:  

главы из поэмы  «За далью-даль». Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной – один из основных мотивов. Образ автора.  Художественное своеобразие  изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.  

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского).  

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны» 

В.Г. Распутин(3часа) Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы 

детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. 

Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в  художественной прозе (развитие представлений)..  

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту.  

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране.  

 

Из вологодской литературы: 

В. А. Гиляровский. «Один из многих».Сведения о писателе. Продолжение в его творчестве 

традиций русского критического реализма. Содержание и издательская судьба сборника 

«Трущобные люди». Острота социальной проблематики рассказа «Один из многих», входящего в 

этот сборник. Обобщающий смысл названия произведения. Жизнь и нравы социального «дна» в 

изображении Гиляровского. «Преступление» Никиты Ефремова в изложении автора газетной 

заметки и автора рассказа. 

Простота стиля произведения. 

 

Из вологодской литературы: 

В. Т. Шаламов. «Пава и дерево» 

Сведения о писателе. Образ мастерицы Анны Власьевны, хранящей традиции вологодского 

кружевоплетения. 

Вехи биографии героини рассказа, смысл жизни в ее понимании. Черты крестьянской психологии 

в характере, в отношении к людям. Профессиональная гордость Анны Власьевны, взыскательность 

в оценке результатов труда. Сложности и тонкости мастерства кружевниц в передаче автора 

Из вологодской литературы: 

А. В. Петухов. «Дай лапу, друг медведь!..» 

4 часа 

Сведения о писателе. Две сюжетные линии повести: 

взаимоотношения ребят (Валерки, Борьки и Андрюшки) и 

история охоты на медведей. Тесная связь этих линий между собой. Темы дружбы, доверия, 

взаимопонимания. Особенности характеров мальчиков, их интересы и заботы, формирование 

человеческих качеств. Трудности и радости обще- 

ния детей со взрослыми. Изображение жизни природы в 

повести, тема бережного отношения к ней. Охотник дед Макар и браконьеры. Медведи в 

восприятии людей. 

Из вологодской литературы: 

Народная речь 

(3–4 произведения по выбору) Язык – основа национальной культуры. Художественная литература 

как искусство слова. Роль литературы в освоении богатств русского языка. Использование 

писателями выразительных возможностей народной речи. Отражение особенностей говоров 
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Вологодского края в художественных произведениях. А. В. Круглов о большом значении слова в 

человеческой жизни (стихотворение «Слово»). Поэтическая образность стихотворения А. А. 

Романова «Русский язык». 

А. Я. Яшин о необходимости ценить и беречь богатства народной речи (стихотворение «Родные 

слова»). Ее использование О. А. Фокиной для создания образа крестьянина-пахаря (стихотворение 

«Оратай»). Мастерская передача произношения, интонаций живой народной речи в 

рассказах«Колыбельная» В. И. Белова и «С кусоцькём» В. П. Астафьева. Язык персонажа – важное 

средство создания образа в этих рассказах. Бухтина как жанр устного народного творчества, образ 

рассказчика в произведениях этого жанра. 

«Митькины бухтины» К. А. Коничева и «Бухтины вологодские» В. И. Белова (фрагменты). 

 

Из зарубежной литературы (6ч.) У. Шекспир (3часа) 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео 

и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).  

Связь с другими искусствами: история театра.  

М. Сервантес (3часа) 

Краткие сведения о писателе. Роман  «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ 

Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе, донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский  роман, романный герой; пародия (развитие представлений).   

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

ПА Тестирование 

 

 

Произведения для заучивания наизусть: 

Г.Р.Державин «Памятник» 

В.А. Жуковский  «невыразимое»   

А.С.Пушкин «И.И.Пущину» 

М.Ю.Лермонтов  «Мцыри» (отрывок) 

Н.А.Некрасов «Внимая ужасам войны» 

А.А.Фет Одно стих-е  по выбору 

В.В.Маяковский  Одно стих-е  по выбору 

Н.А.Заболоцкий «Некрасивая девочка» 

М.В..Исаковский Одно стих-е  по выбору 

А.Т.Твардовский «За далью – даль» 

 

 

9 класс 

Всего по программе: 99 часов 

 

Введение (1час) 

Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. Своеобразие изучения литературы в 

9 класс; историко-литературный  процесс.Литературныенапрвления, школы, движения. 

Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, 

древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX и XX  Литература и история: этические и 

эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный  процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы.  

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 

Из зарубежной литературы 
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У. Шекспир (4часа) 

Жанровое многообразие драматургии Шекспира. Продлематика произведений. Низкое и высокое, 

сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет. Центральный конфликт 

пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве 20 века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений). 

 

Ж.Б.Мольер (3часа)  

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б.Мольера (обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера.Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты 

уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

 

И.В..Гете(4часа) 

Краткие сведения о поэте. И.В.Гете- выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст»- 

вершина философской литературы. И.В..Гете в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

 

 

Из древнерусской литературы  (6часов) 

«Слово о полку Игореве…»: история написания и публикации, основная проблематика, 

система образов(образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение 

«Слова…» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве 

Русской земли; проблема ответственности  за судьбу Руси в «Слове…». 

Теория литературы: 

 слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая 

песня, плач;  рефрен, психологический параллелизм, олицетворение.  

Развитие речи: устное сообщение, сочинение.  

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса.  

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...».  

 

Из литературы XVIII века  

 А.Н. Радищев.(2часа) 

Основные вехи биогафии. Литературная деятельность  А.Н. Радищева . Ода «Вольность»: 

новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и 

основная проблематика книги(идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода 

личности; антикрепостническая направленность «Путешествия…»; человек и государство; 

писатель и власть). Сюжет и система образов. История издания книги. 

 Теория литературы: жанр путешествия. 

 

Из литературы  XIX века 

Литературный процесс конца18 – начала19 века. (1час) 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, 

романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности.  

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

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

русском романтизме.  

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное 

направление, романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту.  

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.  

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 
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А.С. Грибоедов (7часов) 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат.  

Творческая история комедии «Горе от ума».  Личное и социальное в конфликте. Своеобразие  

языка. Группировка образов.Комедия в истории культуры России. Комедия в русской критике (И.А. 

Гончаров и Д.Писарев  о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная 

проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в 

комедии(«говорящие» фамилии, единство места, времени и действия);  конфликт, монолог; 

внесценический персонаж. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль.  

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума».  

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 

комедии «Горе от ума». 

 

Поэты пушкинского круга (4часа). 

К.Н.Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813года (Отрывок из 

большого стихотворения)»,  «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение в 

дикости лесов…»; 

А.А.Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; 

Е.А.Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется», «Муза»; 

Н.М.Языков «Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, 

жанровый состав, А.С.Пушкин и поэты-современники. 

Теория литературы:«легкая поэзия», идиллия, элегия. 

Вологодская литература. 

К. Н. Батюшков 

3 часа 

К. Н. Батюшков – выдающийся поэт начала XIX века. 

Основные вехи его жизни и творчества, роль в истории русскойлитературы, дружеские связи с 

литераторами-современниками, влияние на становление таланта А. С. Пушкина. Участие 

Батюшкова в литературной жизни, в расширении выразительных возможностей русского языка, 

благозвучие его стихов. 

Памятные места Вологодчины, связанные с именем Батюшкова. Стихотворение «Беседка муз»: 

противопоставление скромного усадебного быта и занятий искусством – богатству, знат- 

ности и славе. Стихотворение «К Дашкову»: картины бедствий войны и патриотический подъем, 

вызванный ими в душе лирического героя. «Песнь Гаральда Смелого» – поэти- 

ческая обработка исторического сюжета. В. Г. Белинский о Батюшкове, образ Батюшкова в 

произведениях русских поэтов. Стихотворение А. А. Романова «Константин Батюшков 

в Париже». 

 

А.С. Пушкин ( 16 часов) 

Творческая биография А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его 

лирики,тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «Поэт», , «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», , «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Цыганы». Художественные 

особенности поэмы- время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в 

контексте литературных дискуссий времени. Переход к   реализму:  «Повести Белкина». 

Богатство образов и характеров «Повестей…». Центральная проблематика. Пробуждение в 

читателе «чувств добрых» - нравственнаяпозиция писателя. Реализм прозы А.С.Пушкина. 

 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система 

образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия 

русской жизни» - Белинский о романе. Комментарии к роману. 
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Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, 

романтический герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм;  роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление.  

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров.  

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине».  

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. 

Пушкина.  

М.Ю. Лермонтов (10часов) 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С.Пушкин: стихотворение 

«Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы 

и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы»,  «И скучно и грустно», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...». 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и 

смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь 

проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие 

персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». 

В.Г. Белинский о романе.  

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический герой; 

фабула. 

 

 Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ 

стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи.  

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей.  

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации 

произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

 

Н.В. Гоголь (9часов) 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый тип 

героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в 

изображении Н.В.гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма,; вставная повесть; лирические отступления. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ символ, вставная повесть.  

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; 

образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе.  

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. 

Боклевский, Кукрыниксы). 

 

Ф.И.Тютчев (2часа)  

 Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», 

«Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, 

нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное 

своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миатюра. 

 

А.А.Фет (2часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: 

«Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу», «Какая грусть! Конец аллеи…».  Художественное 

своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медиативная лирика. 
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Н.А.Некрасов (2часа) 

Творческая биография Н.А.Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

 

Ф.М.Достоевский (4часа) 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в 

произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М.Достоевский и Н.В.Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

 

 

Л.Н. Толстой (4часа) 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные 

идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

 

П. В. Засодимский. «Перед потухшим камельком» 

2 часа 

П. В. Засодимский – писатель-демократ, продолжатель традиций критического реализма в 

литературе. Идейная направленность рассказа «Перед потухшим камельком», обличение в нем 

буржуазного эгоизма, основанного на стремлении к личному благополучию и отношении кдругим 

людям как средству достижения этого благополучия. Отчетливое проявление в тексте авторской 

позиции. Своеобразие построения рассказа: повествование от лица человека, антипатичного 

автору. Неубедительность самооправданий главного персонажа. Образный смысл заглавия. 

Драматизм судьбы Леночки Неведовой. Оценка рассказа Л. Н. Толстым. 

 

 

Из литературы XX века. 

 Литературный процесс начала XX века. (1час). 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернисткие течения. Всеобщая тяга к 

культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, авангардизм. 

 

М. Горький  (4часа) 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М.Горького. Рассказ «Челкаш». 

Рассказы « Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. Основной конфликт: люди 

«дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты, новый тип героя, образ-

символ. 

 

 Из поэзии Серебряного века (6часов) 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А.Блока, С.А.Есенина,В.В.Маяковского, 

М.И.Цветаевой, Н.С.Гумилева, А.А.Ахматовой). Основные темы и мотивы.  

Теория литературы:  авангардизм, модернизм; фольклор и литература.  

 

М.А.Булгаков (4часа). 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 
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М.А.Шолохов (4часа) 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А.Шолохова. Рассказ 

«Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. 

Проблема человека на войне. 

 

 

А.Т.Твардовский (2часа) 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т.Твардовского: «Я убит подо Ржевом», «Лежат 

они, глухие и немые…» Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. 

Художественной своеобразие лирики А.Т.Твардовского о войне. 

 

Тема Великой Отечественной войныв творчестве вологодских писателей - 4 часа 

(1 прозаическое и 3 поэтических произведения по выбору) 

 

Великая Отечественная война в истории Вологодского края. Писатели – участники Великой 

Отечественной войны. Война в судьбах и творчестве писателей, не попавших на 

фронт по возрасту. Документальная и художественная литература на тему войны. Мемориальное и 

нравственное значение литературы о войне. С. С. Орлов. «Поутру, по огненному знаку…» – 

лаконичное изображение суровых фронтовых будней; 

«Его зарыли в шар земной…» – монументальный образ солдата, победившего фашизм. А. Я. 

Яшин. «Не умру» – переживание солдатом чувства воинского долга в образах родного края; 

«Назови меня именем светлым…» – естественное включение любовной тематики в описание 

войны. В. П. Астафьев. «Звезды и елочки» – последствия войны в судьбах вологодских крестьянок. 

Н. М. Рубцов. «Русский огонек» – очистительная сила человеческого страдания и вера в 

неугасимость добра. В. В. Коротаев. «Матери рождают не солдат…» – мирное предназначение 

человека. С. С. Орлов (в соавторстве с М. А. Дудиным). «Жаворонок». Киносценарий как 

литературный жанр. Авторская характеристика произведения в подзаголовке – «кинобаллада». 

Сочетание достоверности и романтической возвышенности в изображении исключительного 

события. Образы Ивана, Алеши и Петра, особенности их характеров. Воплощение в них черт 

идеала русского солдата. Проявление этих черт в ключевых эпизодах произведения. Смысл 

подвига, совершенного экипажем «тридцатьчетверки». Эмоционально-смысловая нагрузка образа 

жаворонка. Кинематографические эффекты, использованные в сценарии. Фильм режиссеров Н. 

Курихина и Л. Менакера по этому произведению. 

 

А. И. Солженицын (3часа) 

 Основные вехи биографии  писателя. А.Т.Твардовский в писательской судьбе 

А.И.Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Ннкрасова. Образы Матрены и рассказчика. 

Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

 

В. Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши»  4 часа 

Сведения о писателе. Острота нравственной проблематики его произведений. Дюшка Тягунов – 

главный герой повести «Весенние перевертыши». Становление личности подростка как сложный 

и противоречивый процесс. Открытие героем окружающего мира, его интерес к трудным 

вопросам бытия. Ценности, признаваемые героем: любовь, доброта, взаимопонимание, 

человеческое достоинство, самоотверженность, ответственность за близких людей, талант. 

Активность жизненной позиции Дюшки, его влияние на сверстников и на взрослых. 

Противопоставление в повести физической силы и силы характера, основанной на нравственных 

убеждениях. Неприятие автором жестокости и насилия. Тема первой любви, роль пушкинских 

мотивов в развитии этой темы. Фильм режиссера Л. Аронова по повести. 
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Ч.Т.Айтматов (1час) 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве.  Этапы творческого пути. Повесть 

«Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении писателя. Тема 

обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие композиции. 

Духовно-нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

 

В.С.Высоцкий (1час) 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворения, 

посвященные поэту. Авторская песня – новое явление в русской литературе 20 века. Основные 

темы и мотивы авторской песни. Тематика песен В.С.Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 

 

Огонь родного очага (1 рассказ и 3 стихотворения по выбору) 4 часа 

Тема родного дома и малой родины в творчестве писателей Вологодского края. Социальная и 

нравственная значимость этой темы. Неразрывность понятий «большая» и «малая родина». Н. 

А. Клюев. «Рожество избы» – поэтический образ строящегося крестьянского дома, 

выразительность просторечных и специальных слов. И. Северянин. «Сияет даль» – тесная связь 

темы детства с темой духовной родины. А. А. Ганин. «Покос» – поэзия крестьянского труда. Н. 

М. Рубцов. «Жар-птица» – поиск смысла жизни лирическим героем, обретение им этого смысла в 

народной мудрости. О. А. Фокина. «Храни огонь родного очага…» – стихотворение-завет, 

выражение одного из основополагающих принципов человеческого существования. Ю. М. Леднев. 

«Изба отца» – многозначность образа родительского дома, тема памяти в стихотворении. В. И. 

Белов. «За тремя волоками». Двуплановость сюжетного развития: путешествие в пространстве 

и путешествие во времени. Сельские и городские жители в изображении писателя, типичность 

образов персонажей, авторское отношение к ним. Точность бытовых зарисовок. Социальная и 

нравственная острота проблемы вымирания малых деревень, глубоко личное переживание этой 

проблемы героем произведения. Каравайка – духовная родина майора. «Чувство дома» – 

важнейшая черта его внутреннего мира. Роль описаний природы в передаче чувств героя. В. П. 

Астафьев. «Далекая и близкая сказка» – рассказ-воспоминание о детстве и о главных 

человеческих ценностях. Особенности воплощения темы тоски по родине в нем. Образ 

«таинственного человека» Васи-поляка в восприятии юного повествователя. Неоднозначное 

отношение сельчан к обитателю караулки. Значение родины для Васи и для автора. Влияние 

музыки на душу, наполнение ее глубоко индивидуальным смыслом. Изменение этого смысла в 

зависимости от жизненного опыта слушателя, от окружения, от условий восприятия. Описания 

ночной природы и их роль в рассказе. 

ПА Тестирование 

 

Произведения для заучивания наизусть в 9 классе. 

«Слово о полку Игореве…» (фрагмент) 

М.В.Ломоносов Одно стихотворение по выбору. 

Г.Р.Державин Одно стихотворение по выбору. 

К.Н.Батюшков Одно стихотворение по выбору 

В.А.Жуковский Одно стихотворение по выбору 

А.С.Грибоедов «Горе от ума» (отрывок) 

А.С.Пушкин 4-5  стихотворений по выбору. «Евгений Онегин» (отрывок) 

М.Ю.Лермонтов 4-5  стихотворений по выбору 

Н.В.Гоголь «Мертвые души» (фрагмент) 

Поэзия Серебряного века (2-3 стихотворения по выбору) 

 

Проведена корректировка: 3часа по творчеству К. Н. Батюшкова   из вологодской 

литературы перенесено в  4  раздел «Литература  русского романтизма 1-й четверти 19 

века». 
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Условные сокращения: Инм – изучение нового материала, РР – развитие речи, Сист. ЗУН 

– систематизация знаний, умений и навыков 

9 класс С.А. Зинин 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. 

История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического 

развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. 

Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). 

Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. Теория литературы: историко-

литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и мотивы. Развитие речи: 

оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 часов) Жанровое и тематическое своеобразие 

древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». 

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и 

природа в художественном мире поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства 

«Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. Теория 

литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, 

историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. Развитие речи: 

устное сообщение, сочинение. Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса; 

место «Слова о полку Игореве» в истории отечественной литературы. Связь с другими 

искусствами: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...»; иконы А. Рублева 

«Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской. Проектная 

деятельность: сопоставление поэтических переводов «Слова…». Создание словаря топонимов и 

лексического комментария к «Слову…». Компьютерные презентации с привлечением 

исторического материала и произведений других видов искусства. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (9 часов) Основные тенденции развития русской 

литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие 

эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в 

формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для 

последующего развития русского поэтического слова. Расцвет отечественной драматургии (А.П. 

Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву» как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное 

звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт 

классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). Поэтика «сердцеведения» в 

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

Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного языка. Теория 

литературы: теория «трех штилей»; классицизм и сентиментализм как литературные направления; 

литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия. Развитие речи: чтение наизусть; 

доклады и рефераты; сочинение. Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского 

классицизма в русской литературе XVIII века; влияние литературы XVIII столетия на 

последующий литературный процесс. Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и 

архитектуре. Проектная деятельность: исследование истории жанров литературы классицизма. 

Создание аудиоспектакля (комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»), словаря реалий крестьянского 

быта («Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева). Компьютерные презентации с 

привлечением историко-краеведческого, искусствоведческого и литературного материала.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX 

ВЕКА (8 часов) Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

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

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

романтизме. Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической 

точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть; самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. Внутрипредметные связи: романтизм в русской и 
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западноевропейской поэзии. Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке. 

Проектная деятельность: сопоставление оригинала и перевода (баллады В.А. Жуковского). 

Анализ-исследование одного стихотворения. Подготовка и запись лирического концерта. 

Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного и искусствоведческого 

материала. 

А.С. ГРИБОЕДОВ (9 часов) Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. 

Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы 

и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. 

Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности 

создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» 

(статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох 

(драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Гамлет и Чацкий: сопоставительный анализ 

проблематики и центральных образов трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц Датский» и комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, 

внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. Развитие речи: 

чтение по ролям; письменный отзыв на спектакль; сочинение. Внутрипредметные связи: черты 

классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, 

принц Датский». Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, 

сценическая история комедии «Горе от ума». Проектная деятельность: литературно-критический 

обзор раннего творчества А.С. Грибоедова. Подготовка аудиоспектакля, теста-викторины и 

словаря-комментария по пьесе «Горе от ума». Компьютерные презентации с привлечением 

историкокраеведческого, театроведческого и литературного материала. 

А.С. ПУШКИН (23 часов) Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и 

жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, 

вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «Воспоминания в Царском Селе», «Деревня», 

«Погасло дневное светило...», «Воспоминания», «Кинжал», «В. Л. Давыдову», «Подражания 

Корану» («И путник усталый на Бога роптал»), «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

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

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Что в имени 

тебе моем?..», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма 

«Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей 

Белкина» и «маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание 

пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы 

эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» 

как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе 

романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. 

Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. 

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

литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, лирический отрывок, 

романтическая поэма; реализм; пародия, трагедия, роман в стихах; «онегинская строфа», 

лирическое отступление. Развитие речи: чтение наизусть; различные виды пересказа и 

комментария; цитатный план; письменный анализ стихотворения; сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». Связь с 

другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских художников первой 

трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 

Проектная деятельность: создание иллюстрированного путеводителя по произведению («Евгений 

Онегин»). Работа над тестом-викториной, видеогидом, сценарием литературно-музыкальной 

композиции по произведениям А.С. Пушкина. Анализисследование одного стихотворения. 

Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного, 

искусствоведческого и кинематографического материала. 
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М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (16 часов) Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и 

мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его 

поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Нищий», «Смерть Поэта», 

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

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

пылко я люблю...», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Родина», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Из-под таинственной холодной 

полумаски...», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Тучи», «Мой демон», «Монолог». 

«Герой нашего времени» как первый русский философскопсихологический роман. 

Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм 

Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. 

Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки 

характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. 

Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ проблематики и центральных 

образов трагедии И.В. Гете «Фауст» и романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Теория 

литературы: байронический герой; пафос; лирический мотив; историческая дума, гражданская 

сатира, философский роман; психологический портрет, образ рассказчика, типический характер; 

повествовательный цикл. Развитие речи: различные виды чтения; письменный сопоставительный 

анализ стихотворений; сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; байронизм в лермонтовской 

лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст. Связь с 

другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, графические и 

музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре и 

кино. Проектная деятельность: создание литературно-философ ского эссе, теста-викторины, 

видеогида, сценария литературно-музыкальной композиции по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

Анализ-исследование одного стихотворения. Компьютерные презентации с использованием 

историко-краеведческого, литературного, искусствоведческого и кинематографического материала. 

Н.В. ГОГОЛЬ (11 часов) Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как 

вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел 

гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и 

«помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и 

тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголяпрозаика, особенности его творческого метода. Сопоставление 

проблематики и образов «Божественной комедии» Данте и поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Теория литературы: поэма в прозе, вставная повесть; образсимвол; ирония; художественное 

бытописание, литература путешествий; гротеск, художественная деталь, лирические отступления, 

фантастика. Развитие речи: пересказ с элементами цитирования; сочинение сопоставительного 

характера. Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых 

душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и 

«Божественная комедия» Данте. Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма 

«Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). Проектная 

деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, аудиоспектакля, 

словаря крылатых выражений, киносценария по поэме «Мертвые души». Компьютерные 

презентации с использованием историко-краеведческого, литературного и искусствоведческого 

материала. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ 

РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО) (7 часов) Развитие традиций отечественного реализма в русской 

литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. 

Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(«История одного города»). Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). Творчество А.Н. Островского как новый этап развития 

русского национального театра. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного 

сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). Проза и драматургия А.П. 
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Чехова в контексте рубежа веков. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ 

ИЗУЧЕННОГО) (10 часов) Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, 

А.И. Куприн). Драма М. Горького «На дне». Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, 

футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка 

пела в церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись 

истории России начала XX столетия. Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века 

(творчество А.Н. Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова 

«Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова 

«Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной 

войны. Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, 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 русской 

крестьянки. Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. 

Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм современной 

литературной ситуации. Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное 

направление, поэтическое течение; традиции и новаторство. Связь с другими искусствами: музыка, 

живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

ВСЕГО ЧАСОВ — 99. ПА Тестирование 

 

Родной язык (русский) 

Введение                                                                                                                                    

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» составляют следующие документы: 

      Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ):   статья 

11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.); статья 14. Язык образования (п.4, 6) 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

  

      Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

   

      Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №03-510 «О направлении информации». 

Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных 

языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского как 

родного. 

        

      Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016               № 637-р; 

 

приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/8k150-03.pdf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/8k150-03.pdf
http://mmc.chu.edu54.ru/DswMedia/8k150-03.pdf
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образования"(с последующими изменениями);  

  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утверждённые постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3 

марта 2011 г. N 19993; 

 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15)  

 

УМК  

«Русский родной язык» для 5-9 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., Васильевых 

И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. 

 

2.Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 
Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» предназначена для изучения в 5-9 классах и 

рассчитана на 17 часов. 

 

   

 

Класс 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Количество часов в 

год 

 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

 Итого 85 

 

 

 

3.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.  

Личностные результаты освоения программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 

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

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

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

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 
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 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

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

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

 

Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

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

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

мнение. 

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

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

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

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений родной литературы обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 
1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 
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2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические 

средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание учебного предмета 

«Русский РОДНОЙ язык» 

5 КЛАСС.  (17 ч) 

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

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

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

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

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

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

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

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

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

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

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

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

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

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

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

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

особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

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

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

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

народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 
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Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

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

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

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

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

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

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

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

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

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

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

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

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

окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

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

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

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

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

полкИ, Атлас — атлАс. 

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

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

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв 

современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

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

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

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, 

салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-

квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных. 

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

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) –

 корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) –

 мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

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

трактора и др.). 

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

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

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

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

показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные 

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

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

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

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

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

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

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

текста. 

Функциональные разновидности языка 
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. 

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

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

Промежуточная аттестация     – тестирование  1 ч. 
 

6 КЛАСС.  (17 ч) 

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

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

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

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

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

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

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

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

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики 

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

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

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

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

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

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

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

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

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 
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глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

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

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. 

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

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 

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

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, 

кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – 

стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные 

и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

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

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

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

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 

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

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

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

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

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

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

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

этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала 

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

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

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

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

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

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

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

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

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Промежуточная аттестация     – тестирование  1 ч. 
 



121 
 

 

 

7 КЛАСС.  (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (6час) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

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

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

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

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

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

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

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

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

пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

 

 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения 

в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

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

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

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

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

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

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

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

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

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

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

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

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

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

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

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

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

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

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

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

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 
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Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

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

собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

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

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

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

Промежуточная аттестация     – тестирование  1 ч. 
 

 

 

8 КЛАСС.  (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

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

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

литературного языка. 

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

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

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

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

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

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

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

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

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

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

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

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

[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

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

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

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

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

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

женщины). 

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

обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 
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Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

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

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

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

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

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

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

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

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

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

страницы дневника и т.д. 

Промежуточная аттестация     – тестирование  1 ч. 
 

 

9 КЛАСС.(17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

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

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

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

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

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

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

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

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

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

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

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

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

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

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

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

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

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

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

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

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

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

сетях. Контактное и дистантное общение. 

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

представления информации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Промежуточная аттестация     – тестирование  1 ч. 
 

Родная литература (русская) 

Введение 
Рабочая программа предмета «Родная ( русская) литература»  разработана на основе  

нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897»); 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

-информационно-методических материалов: 

 

 

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане 

Программа по родной русской литературе составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на  

учебную нагрузку в объеме 17 часов. 

Класс 

 
Количество часов 

в неделю 
 

Количество часов 

в год 
 

5 0,5 
 

17 
 

6 0,5 
 

17 
 

7 0,5 
 

17 
 

8 0,5 
 

17 
 

9 0,5 
 

17 
 

 Итого 85 

Виды и формы контроля: 

 письменный ответ на вопрос; 

 выразительное чтение (чтение наизусть). 

 Промежуточная аттестация в 5- 9 классах проводится в форме тестирования 

 

               УМК 

 

Словари  

1. Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова. – М.: 

Просвещение, 2013  

3. Русские писатели XIX – начала XX века: Библиографический словарь / Под ред. Н.Н. Скатова. – 

М.: Просвещение, 2012  

4. Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. П.А. Николаева. - М.: 

Просвещение, 2011.  

5. Русские писатели XVIII века: Библиографический словарь / Под ред. С.А. Джанумова. – М.: 

Просвещение, 2013.  

6. Русские писатели. XX век. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под ред.Н.Н. Скатова. – М.: 

Просвещение,2010. 7. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение, 2012.  

Хрестоматии  
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1. Древнерусская литература: Хрестоматия для 5-9 кл. / Сост. О.В. Творогов. – М.: Просвещение, 

2013.  

2. Наш XIX век / Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин. – М.,2011.  

3. Русская литература XIX века: Первая половина: Хрестоматия историко-литературных 

материалов / Сост. И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт. – М.: Просвещение, 2012. 

 4. Русская литература XIX века: Вторая половина: Хрестоматия историко-литературных 

материалов / Сост. И.Е. Каплан, М.Т. Пинаев. – М.: Просвещение, 2011.  

Интернет-ресурсы Художественная литература: 1.http://www.rusfolk.chat.ru–Русский фольклор 

2.http://www.pogovorka.com. –Пословицы и поговорки 3.http://old-russian.chat.ru–Древнерусская 

литература 4.http://www.klassika.ru–Библиотека классической русской литературы 

5.http://www.ruthenia.ru–Русская поэзия 60-х годов.  

Справочно-информационные и методические материалы: 1.http://www.rol.ru–Электронная версия 

журнала «Вопросы литературы» 2.http://www.1september.ru–Электронные версии газеты 

«Литература» (Приложение к «Первому сентября») 3.http://center.fio.ru–Мастерская «В помощь 

учителю. Литература»  

Материально-техническая база 1 Компьютер 2 Проектор 3 Колонки 4 Экран 5 Портреты русских и 

зарубежных поэтов и писателей Экранно-звуковые пособия  

1 Презентации к занятиям 

2 DVD фильм 

 

. 

 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Родная (русская) литература» 
 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

 потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Учащийся научится: 
 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, желание больше узнать. 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 
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 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Учащийся научится: 
 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по 

схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; технология 

продуктивного чтения. 

Учащийся научится: 
 строить сообщение в устной форме; 

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
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Коммуникативные УУД: 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 
 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

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

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка в 5 

– 9 классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осознания 

значимости данных действий и степень самостоятельности их применения. 

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Учащийся научится: 
 владеть различными видами пересказа, 

 пересказывать сюжет; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
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 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

5 класс. 
Своеобразие родной литературы. (1ч.) Родная литература как национально-культурная ценность 

народа. 

Русский фольклор.( 3 ч. )«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного 

героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых сказках . 

Древнерусская литература.(1 ч.) Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. 

Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане. Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных преданий и их подвиги во имя мира на родной земле. Теория 

литературы. Летопись (начальное представление). 

Из литературы XVIII века. (1 ч.) Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум 

умолк…». 

Из литературы XIX века.(4 ч.) Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». 

Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь». 

Литература XX века. (6 ч.) Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур и его 

команда». Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». 

Пришвин М.М. «Остров спасения» 

Родная природа в произведениях поэтов ХХ века. Рубцов Н.М. «Родная деревня» 

Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Самойлов Д. «Сказка». 

Берестов В. «Почему-то в детстве…» 

 

6 класс. 
Своеобразие родной литературы.(1 ч.) Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания жизни. 

Русский фольклор (2 ч.) Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 
Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных произведений. 
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Древнерусская литература (1 ч.). «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о 

Святославе. Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

Литература XIX века.(4 ч.)  Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 

Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе 

«Экзамены». 

Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе Ф.М.Достоевского 

«Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка. 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. 

Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках 

лирических стихотворений. 

Литература XX века.( 8 ч.) Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина 

человеческих чувств и способы их выражения в литературе.. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном. 

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 

А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, 

сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь. 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с родителями в 

литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да снег…», 

В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. 

Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в 

сентябре». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического героя. 

7 класс. 
Русский фольклор. (2ч.)Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Святогор- богатырь». 

Древнерусская литература. (3 ч.) «Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственности, 

духовности и нравственности. 

«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающегося 

порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской моралью. 

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. 

Литература XVIII века (1 ч.). А.Сумароков. «Эпиграмма». 

В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина». 

Литература XIX века. (5 ч.)Дедушка И.А.Крылов и его басни. А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». 

«Ужасный век, ужасные сердца. 

И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта 

(на выбор). А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». А.И.Куприн.«Изумруд». 

Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

Литература XX века.(5 ч.) 
А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в рассказе. 

Сатирические произведения. Сатира. Юмор. Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема 

взаимоотношений между своими и чужими. М.Зощенко. «История болезни». Средства создания 

комического в рассказе. Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней 

и внутренней.) В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

8 класс. 
Введение. (1ч.)Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны. 
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Из устного народного творчества.(2 ч.) 
Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской литерату 

Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и 

другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», 

«Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство раскрытия идейного содержания 

произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это 

пословицы, сказочные персонажи, загадки). 

Древнерусская литература. (2 ч.) А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в форме путевых записей, сделанных 

купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство 

Бахмани в1468 гг. 

Литература XVIII века. *(1 ч.) Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». Произведение 

«Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов. 

Литература XIX века. (4 ч.) (А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. Н.П.Вагнер "Христова детка"или Павел 

Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя". 

Поэзия 19 века. А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о 

героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. 

Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 

Литература XX века. (3 ч.)А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. 

Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех 

писателя. 

Проза о Великой Отечественной войне. Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). -

Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны, история о трудностях, 

опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости. 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По выбору). –Героизм жителей осажденного 

фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. 

Современная литература.(3 ч.) 
Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. Нравственная проблематика, 

гуманистическое звучание произведений. 

Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь 

современных подростков в жестоком мире взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках которые едва ли не 

большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, фантазировать, 

придумывать воображаемые миры. 

 

9 класс. 
Древнерусская литература.(1 ч.) Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

Из литературы XVIII века.(2 ч.) «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к 

минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 

Из литературы XIX века.(2 ч.) Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в 

творчестве Апухтина А.Н. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

Из литературы XX века.(11 ч.) И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная 

осень». А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке.  Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Ю. Бондарев. Рассказ 

«Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема благодарности 
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воспитавшим нас людям, памяти о них. Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». 

(или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к матери. Смысл названия 

рассказа). А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 

Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном мире». 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 

войны. 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ «вечной Сонечки». 

Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между 

людьми. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

Иностранный язык 

Введение 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовым положением  об общеобразовательном учреждении; 

 Федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089; 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом  начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 06.10. 2009 г № 373 (утвержден Министром 22. 12. 2009 № 17785), с 

последующими изменениями, (далее ФГОС НОО); 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом  основного общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от17.12.2010 года № 1897, с последующими изменениями, 

(далее ФГОС ООО); 

 Программой курса «Английский язык» 5-9 классы \ автор-сост.Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, 2018 

 Уставом ОУ.  

 

Данная программа направлена на изучение иностранного языка обучающимися классов VII вида.  

УМК: 

Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Гренджер. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2017. — 152 с.: ил. 

— (Инновационная школа) + CD. 

Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан,2015. — 160 с.: ил. — 

(Инновационная школа) + CD. 

Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2016. — 168 с.: ил. — 

(Инновационная школа) + CD. 

Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2017. — 160 с.: ил. 

— (Инновационная школа) + CD. 

Английский язык: учебник для 9класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2018. — 164 с.: ил. 

— (Инновационная школа) + CD. 

 

Количество часов для изучения предмета в классах - 3 часа в неделю; 
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Количество учебных недель: 5,6,7,8 класс – 34, 9 класс -33. 

Срок реализации программы – 5 лет 

1. Планируемые результатыосвоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (патриотическое воспитание): 

-       любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

— знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

— знание правил поведения в классе, школе, дома; 

— стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

— уважительное отношение к родному языку;  

— уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

— уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

— чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

— стремление достойно представлять родную культуру; 

— правовое сознание, уважение к правам и свободам личности. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное 

воспитание): 

— представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; 

— знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

— стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

— умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

— уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

— уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

— гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

— представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

— установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

— стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

— потребность в поиске истины; 

— умение признавать свои ошибки; 

— чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

— уверенность в себе и своих силах. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(аксиологически-трудовое воспитание): 

— ценностное отношение к труду и достижениям людей; 

— уважительное отношение к людям разных профессий; 

— навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника);  

— умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

— ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

— потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

— ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества; 

— умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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— умение вести обсуждение, давать оценки; 

— умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно 

и рационально использовать время; 

— умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную 

работу; 

— бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(валеологическое воспитание): 

— потребность в здоровом образе жизни; 

— понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

— знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

— стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

— стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

— интерес к природе и природным явлениям; 

— бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

— понимание активной роли человека в природе; 

— способность осознавать экологические проблемы; 

— готовность к личному участию в экологических проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

— мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности;  

— уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки;  

— положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 

7. Воспитание уважения к культуре других народов (социокультурное воспитание): 

— интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

— представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

— адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

— стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

— уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

— умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

— потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

— стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки,  

уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

английским языком: 

— представление об английском языке как средстве познания мира и других культур; 

— осознание роли английского языка в жизни современного общества и личности; 

— осознание личностного смысла в изучении английского языка, понимание роли и 

значимости английского языка для будущей профессии; 
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— обогащение опыта межкультурного общения. 

2. Языковые способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного в текстовой деятельности, к логическому изложению.  

 

3. Универсальные учебные действия (УУД) 

Формирование регулятивных УУД 

 

№  

п/п 

Вид 

регулятивных 

УУД 

Сформированность регулятивных УУД 

 

1 Целеполагание Постановка учебной (коммуникативной, познавательной) задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 

предстоит освоить; понимание учеником того, что он будет 

делать в классе и дома, и зачем он это будет делать 

2 Планирование Определение последовательности промежуточных целей 

овладения речевой деятельностью на английском языке с учётом 

конечного результата; умение действовать по предложенному 

плану/правилу/образцу и самостоятельно планировать свою 

учебную и речевую деятельность 

3 Прогнозирование Вероятностное прогнозирование при восприятии текстов при 

аудировании и чтении; предвосхищение результатов своей 

деятельности по овладению английским языком и уровня своих 

умений 

4 Контроль Сравнение результатов своих пошаговых действий и 

деятельности в целом с заданным эталоном-образцом с целью 

выявления отклонений от образца — умение контролировать 

ситуацию, процесс и результат своей деятельности в 

сотрудничестве с педагогом и сверстниками; адекватное 

восприятие оценки учителя и сверстников 

5 Коррекция Умение вносить необходимые коррективы в свои речевые 

действия на основе их оценки — умение видеть ошибку и 

исправить её как с помощью, так и без помощи взрослого 

6 Оценка, 

самооценка 

Осознание учеником того, как хорошо он научился говорить, 

понимать англоязычную речь на слух, читать и писать на 

английском языке, ка-ков его уровень в освоении английского 

языка, чем ещё предстоит овла-деть, чтобы свободно 

использовать английский язык 

7 Саморегуляция 

 

Умение сосредоточиться на выполнении речевых действий, 

умение про-явить настойчивость и усилие для достижения 

поставленной цели, для преодоления неудач, когда что-то не 

удаётся с первого раза при устном  

и письменном общении на английском языке, умение 

преодолевать импульсивность и непроизвольность 

 

 

Формирование познавательных УУД 

№ 

п/п 

Вид познавательных  

УУД 

 

Сформированность познавательных УУД 

 

1 Общеучебные 

(включая знаково-

– Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной задачи; 
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символические) 

 

– поиск и выделение необходимой информации (при 

аудировании и чтении на английском языке); 

– самостоятельное осознанное построение устного и 

письменного речевого высказывания (суждения) на 

английском языке; 

– выбор языковых средств в зависимости от конкретных 

ситуаций речевого иноязычного общения; 

– осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи, извлечение необходимой 

информации из прослушанного текста, определение основной 

и второстепенной информации, формулирование проблемы и 

главной идеи текста; 

– рефлексия деятельности по овладению английским языком, 

контроль и оценка процесса и результатов иноязычной 

речевой деятельности 

 

2 Логические Синтез, анализ, обобщение, классификация по различным 

признакам на английском и родном языках; 

– самостоятельное выведение правил построения иноязычной 

речи; 

– установление причинно-следственных связей и аналогий 

при аудировании и чтении текстов; 

– доказательство своей точки зрения; 

– выдвижение гипотез и их обоснование 

 

3 Постановка и 

решение проблемы 

Формулирование проблемы творческого и поискового 

характера; 

– самостоятельное решение проблемы 

 

Формирование коммуникативных УУД 

№ 

п/п 

Вид коммуникативных УУД 

 

Сформированность коммуникативных УУД 

 

1  Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

– Учёт позиции партнёров по общению или 

деятельности; 

– умение слушать и вступать в диалог; 

- участие в коллективном обсуждении проблем; 

– интеграция в группу сверстников и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми 

2 Постановка вопросов – Умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной речевой деятельности и в 

условиях инициативного сотрудничества с партнёром 

3 Разрешение конфликтов 

 

 

 

– Умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех его 

участников, т. е. договариваться и приходить к 

общему мнению в совместной речевой иноязычной 

деятельности для решения коммуникативной задачи в 

ситуации столкновения интересов 

4 Управление поведением 

партнера по иноязычному 

общению 

– Взаимоконтроль, коррекция и оценка речевых 

действий партнёра по общению на английском языке 

 

5 Полнота и точность 

выражения своих мыслей в 

соответствии с задачами и 

– Владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 
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условиями коммуникации 

 

 

 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями означает их умение 

самостоятельно усваивать новые знания и организовывать деятельность учения, т. е. 

умение учиться. 

4. Специальные учебные умения: 

– читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

-  читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

– читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

– понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

– понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском языке; 

– понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

– работать с лексическими таблицами; 

– понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

– работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

– кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

– догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

– иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

– использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

– использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

– организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

– работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

– пользоваться лингвострановедческим справочником; 

– переводить с русского языка на английский; 

– использовать различные способы запоминания слов на английском языке; 

– выполнятьтестывформатах Multiple choice, True/False/Not stated, Matching, Fill inидр. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня коммуникативной компетенции;  

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 предпорогового уровня коммуникативной компетенции в системе 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком; 

4) создание основы для формирования интереса к повышению достигнутого уровня 

владения английским языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

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

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 
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Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать 

совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
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 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 
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 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик 5 класса научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах(объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы); 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге.Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз 

(5—7 классы) 

Аудирование 

Ученик 5 класса научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
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Чтение 

Ученик 5 класса научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основномна 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Письмо 

Ученик 5 класса научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 5 класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 5 класса научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 5 класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 5 класса научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

сопределённым/ неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном 

имножественном числе; глагол-связкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальныеглаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения;прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

длявыражения временны´х и пространственных отношений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Лексическая сторона речи 

Ученик 6 класса научится: 
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- узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических единиц(слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,конверсия); 

- распознавать особенности структуры простых и сложных предложений; 

- распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

Говорение 

Ученик 6 класса научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка. 

Аудирование 

Ученик 6 класса научится: 

- понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматическихтекстов и выделять для себя значимую информацию. 

Чтение 

Ученик 6 класса научится: 

- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

- читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделятьосновную 

мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательностьосновных фактов 

текста). 

Письменная речь 

Ученик 6 класса научится: 

- заполнять анкеты и формуляры. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Лексическая сторона речи 

Ученик 7 класса научится: 

- узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- использовать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка,интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов,модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравненияприлагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Говорение 

Ученик 7 класса научится: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняярасспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику иусвоенный лексико-

грамматический материал. 

Аудирование 

Ученик 7 класса научится: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) 

ивыделять для себя значимую информацию; 

Чтение 

Ученик 7 класса научится: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опускаявторостепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

Письменная речь 

Ученик 7 класса научится: 
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- заполнять анкеты и формуляры. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Лексическая сторона речи 

Ученик 8 класса научится: 

- узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- использовать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка,интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов,модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравненияприлагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Говорение 

Ученик 8 класса научится: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняярасспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику иусвоенный лексико-

грамматический материал. 

Аудирование 

Ученик 8 класса научится: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) 

ивыделять для себя значимую информацию; 

Чтение 

Ученик 8 класса научится: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опускаявторостепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

Письменная речь 

Ученик 8 класса научится: 

- заполнять анкеты и формуляры. 

 

 

2.Содержание учебного курса 

(507 часов) 

5—7 классы 

(306 часов) 

Предметное содержание речи 

 

 

Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

1 Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуги увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино /театра /парка аттракционов). Покупки. Переписка  

 

80 

2 Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы и их проведение в различное время года 

60 

3 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников. 

90 
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4 Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды 40 

Количество часов указано без учёта проверочных работ и резервных уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5—7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие 

речевые умения как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов — до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?),  

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов — до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/ не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

♦ выражать свою точку зрения; 

♦ выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

♦ выражать сомнение; 

♦ выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5—7классах предусматривает овладение 

следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

♦ делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания — до 8—10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос- 
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новного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5—

7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для  

аудирования — до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5—

7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5—7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения —400—500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма — 50-60 слов, включая 

адрес); 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье»,«В школе», 

«Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 
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♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ 

стран изучаемого языка); 

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого 

языка; 

♦ словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

— писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

— правильно оформлять адрес на английском языке; 

— описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

5—7 КЛАССЫ 

 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих 

новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в 

начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами —ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

• прилагательныессуффиксами —y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - 

ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительныессуффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола — tochange —

change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( Wemovedtoanewhouselasт year); предложения с начальным 

It и с начальным There + tobe 

(It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. Therearealotoftreesinthepark); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; условных предложений реального (ConditionalI — 

IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера (ConditionalII — IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench); всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple,PresentPerfect, 

PresentContinuous); побудительных предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной 

(Don’tworry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на -

ing: tobegoingto  (для  выражения будущего действия); tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. 

Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, Present 

Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, FutureSimple; модальных глаголов и 

их эквивалентов ( may,can/ beableto, must/haveto/should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с причастиями 

настоящего и прошедшего времени ( awritingstudent/ awrittenexercise); 

существительных в функции прилагательного (artgallery), степеней сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-better-best); 

личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а 

также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

8—9 КЛАССЫ 

(201 часов) 

Предметное содержание речи 

 

Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

1 .Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт,  музыка, посещение 

кино/театра, дискотеки, кафе) 

молодежная мода; покупки, карманные деньги 

50 

2 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; международные школьные обмены; 

переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка 

35 

3 Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, интернет) 

75 
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4 Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 30 

Количество часов указано без учета проверочных работ и резервных уроков. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее вы- 

полнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться  принять в нем участие; 

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога -обмена мнениями: 

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

♦ высказать одобрение/неодобрение; 

♦ выразить сомнение; 

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий радость/огорчение, желание/нежелание 

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания — до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
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содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8—

9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста — 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8—

9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием 

основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста — до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода и 

использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста — до 600 слов. 

Чтение свыборочным  понимание нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30—40 слов, включая написание адреса); 

♦ заполнять  бланки  (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец 

(расспрашивать  адресат о его жизни, делах,  сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем 
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 личного письма 80—90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений — 

умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств,а именно: 

развитие умения использовать при говорении пере- 

спрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании-языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не 

мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатсяосуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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 английского языка в современном мире; 

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные  национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка.; 

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика ,реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран, изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 
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• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

• существительных —sion/tion (impression/information),-ance/ence (performance/influence), -ment 

(development),-ity (possibility); 

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/ possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( wellknown) 

, прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold — coldwinter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2—7 или 5—7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а так-же предложений с 

конструкциями as… as, notso ….as, either…or, neither … nor; условных предложений реального и 

нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless;определительными с союзами who, 

which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, 

whenever;  условных предложений нереального характера Conditional III (IfPete 

had reviewed grammar, he would have written the test better.) ,конструкцийсинфинитивомтипа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкцийbe/get used to something; be/get used to doing something. 

 

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиглаголоввновыхдляданногоэтапавидо

-временныхформахдействительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past) истрадательного (Present,Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

модальныхглаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвеннойречивутвердительныхивопросительныхпредложенияхвнастоящемипро- 

шедшем времени; формирование навыков  cогласования времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в FutureContinuous, 

PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных 

местоимений, неопределенных местоимений и их производных 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивыхсловоформвфункциинаречиятипа 

sometimes, at last, at least, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний 

с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное). 

  

Алгебра 

 

Введение 
     Рабочая программа  составлена на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования ориентирована на учащихся 9 класса для детей с ОВЗ и реализуется на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвержденой 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013               № 2506-р; 
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 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от  17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г.)(с последующими изменениями) 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

  «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы» составитель: Т.А. 

Бурмистрова /М.: « Просвещение», 2010.; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников  

Алгебра, 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачёва и др.- М.: «Просвещение», 2019. 

Алгебра, 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачёва и др.- М.: «Просвещение», 2017. 

Алгебра, 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачёва и др.- М.: «Просвещение», 2018. 

Адаптированная программа по алгебре для, ученицы 9-Б класса разработана на основе Примерной 

общеобразовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа соответствует учебному плану МАОУ «Первомайская средняя школа» для 

позднооглохших детей на  2019/2000 учебный год, рассчитана на 99 часов. 

При разработке программы учитывались особенности ребенка, обучающегося по программе 9- 

класса, исходя из результатов его психолого-педагогической диагностики и медицинских 

показаний. Коррекционная направленность построения образовательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы осуществляется с опорой на сохранные анализаторы, функций и 

системы организма ребенка. Обеспечивается специальными технологиями, которые используются 

в образовательном процессе, и отражены в содержании, методах, различных организационных 

формах и др., доступных данному ученику. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи.  

Среди обучающихся с тугоухостью выделяется особая группа детей, потерявших слух в период, 

когда их речь была сформирована - это позднооглохшие дети. У позднооглохших детей 

формирование речи происходит в условиях нормального слуха, и речь сохраняется после потери 

слуха. Эти дети имеют навыки словесного общения.  

Обеспечение специальных педагогических подходов для получения ребенком образования 

заключается в дублировании звуковой информации визуально 

Цели программы:  

     -  Создание условий, обеспечивающих возможность для детей с ОВЗ получение   

      качественного образования. 

-   Социальная адаптация детей с ОВЗ с помощью дифференцированного подхода к обучению; 

формирование их социальной компетентности, необходимой для самореализации. 

 

В процессе изучения учебного предмета реализуются следующие цели: 

1) в направлении личностного развития 
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-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

-самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

-понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

3) в предметном направлении 

-развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

-изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

-получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

-развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Рабочая программа рассчитана на 303 ч. 

7 класс - 102 часа, (34 учебных недели) 

8 класс – 102 часа, (34 учебных недели) 

9 класс – 99 часов, (33 учебных недели) 

Продолжительность учебного года в 9 классе составляет 33 недели, соответственно  

на изучение  тем по математике отводится 99 часов. 

 

Сроки реализации программы  3 года. 

 

Виды  текущего контроля 7 класс 8 класс 9 класс 

Контрольная работа  7 6 6 

Тематические проверочные работы 21 11 7 

 

Промежуточная аттестация 7-9 классы 
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7 кл 8 кл 9 кл 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

 

Региональный компонент включен в следующие темы: 

7класс 

Уравнения с одним неизвестным  

Линейная функция и ее график  

Системы двух уравнений с двумя неизвестными  

Элементы комбинаторики  

8 класс 

Неравенства  

Приближенные вычисления  

Квадратные уравнения  

9 класс 

Прогрессии 

Случайные события 

Множества. Логика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Личностные  результаты  обучения: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся 

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

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 умение  ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять этапы ее 

развития и ее значимость для развития цивилизации;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, критически 

мыслить,  

          отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач;  

 умение  контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 Метапредметные  результаты обучения: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовитых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные стратегии решения задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные результаты обучения: 

 умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимости между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

Регулятивные УУД:  
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности;  

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;  

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);  

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  
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– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

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

имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;  

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного 

подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:        
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания);  

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

– создавать математические модели;  

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);  

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника.  

– Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки 

полученных результатов.  

– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.  

– Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими 

текстами.  

– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и 

явлений.  

– Независимость и критичность мышления.  

– Воля и настойчивость в достижении цели.  

Коммуникативные УУД:  
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
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– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно- деятельностного обучения.  

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие умения: 

Алгебраические выражения 

Выпускники научатся: 

- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научиться: 

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

двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научиться: 

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

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

с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и 

практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Числовые множества 

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

над множествами;  

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
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Выпускник получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в практике; 

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 

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

обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более сложные графики (кусочно-

заданные, с "выколотыми" точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса; 

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

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с 

экспоненциальным ростом.  

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Содержание основного образования по алгебре 

Алгебра  
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Многочлены и действия над ними. Квадратный трехчлен. Формулы сокращенного 

умножения. Разложение многочлена на множители. Алгебраические дроби и действия над ними. 

Числовое значение буквенного выражения. Тождественные преобразования. Допустимые 

значения переменных. 

 

Уравнения, неравенства и их системы. Решение линейных и квадратных уравнений. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Равносильность уравнений, 

неравенств и их систем. 

 

Составление уравнений, неравенств и их систем по условиям задач. Решение текстовых 

задач алгебраическим методом. Интерпретация результата, отбор решений. 

 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные и иррациональные числа. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Основная теорема алгебры (без 

доказательства). 

 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Сложные 

проценты. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Понятие о методе 

математической индукции. 

7 КЛАСС 

Глава I. Алгебраические выражения (11 часов).  
Числовые выражения. Алгебраические выражения. Алгебраические равенства. Формулы. 

Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок.  

Глава II. Уравнения с одним неизвестным (8 часов) 
Уравнение и его корни. Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным. 

Решение задач с помощью уравнений. Решение задач с региональным содержанием 

Глава III. Одночлены и многочлены (17 часов) 
Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлен. 

Стандартный вид одночлена. Умножение одночленов. Многочлены. Приведение подобных 

членов. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Деление одночлена и многочлена на одночлен.  

Глава IV. Разложение многочленов на множители (17 часов) 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Применение нескольких способов разложения многочлена 

на множители.  

Глава V. Алгебраические дроби (19 часов) 
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Совместные действия над алгебраическими дробями.  

Глава VI. Линейная функция и ее график (11 часов) 
Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. Функция y=kx и её график. 

Линейная функция и её график. Решение задач с региональным содержанием 

Глава VII. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (13 часов) 
Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. 

Способ сложения. Графический способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью 

систем уравнений. Решение задач с региональным содержанием 

Глава VIII. Элементы комбинаторики (6 часов) 
Различные комбинации из трех элементов. Таблица вариантов и правило произведения. 

Подсчет вариантов с помощью графов. Решение задач с региональным содержанием 

Повторение  
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по курсу алгебры 7 класса. 

8 КЛАСС 

9 класс 
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Глава I. Неравенства (19 часов) 
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. Основные свойства числовых 

неравенств. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства 

с одним неизвестным. Решение неравенств. Системы неравенств с одним неизвестным. 

Числовые промежутки. Решение систем неравенств. Модуль числа. Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. Решение задач с региональным содержанием 

Глава II. Приближенные вычисления (18 часов) 
Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Практические приемы приближенных 

вычислений. Простейшие вычисления на микрокалькуляторе. Действия с числами, 

записанными в стандартном виде. Вычисления на микрокалькуляторе степени и числа, 

обратного данному. Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе. Решение 

задач с региональным содержанием 

Глава III. Квадратные корни (12 часов) 
Арифметический квадратный корень. Действительные числа. Квадратный корень из степени. 

Квадратный корень из произведения. Квадратный корень из дроби.  

Глава IV. Квадратные уравнения (25 часов) 
Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Различные 

способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. Решение 

задач с региональным содержанием 

Глава V. Квадратичная функция (14 часов) 
Определение квадратичной функции. Функции у=х2. Функция у=ах2. Функция у=ax2+bx+c. 

Построение графика квадратичной функции.  

Глава VI. Квадратные неравенства (10 часов) 
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. Метод интервалов.  

Повторение (4 часа) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по курсу алгебры 8 класса. 

9 КЛАСС 

Повторение курса алгебры 8 класса (2 часа) 

Глава I. Степень с рациональным показателем (13 часов) 
Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени. Свойства 

арифметического корня. Степень с рациональным показателем. Возведение в степень числового 

неравенства.  

Глава II. Степенная функция (15 часов) 
Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность 

функции. Функция . Неравенства и уравнения, содержащие степень.  

Глава III. Прогрессии (15 часов) 
Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма первых пчленов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма первых пчленов 

геометрической прогрессии. Решение задач с региональным содержанием 

Глава IV. Случайные события (14 часов) 
События. Вероятность события. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Сложение и умножение вероятностей. Относительная частота и закон больших чисел. Решение 

задач с региональным содержанием 

Глава V. Случайные величины (12 часов) 
Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. Центральные 

тенденции. Меры разброса. Решение задач с региональным содержанием 

Глава VI. Множества, логика (16 часов) 
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Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и равносильность. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости.  

Повторение курса алгебры 9 класса (15 часов) 

Повторение курса алгебры 7-9 классов 

Геометрия 

Введение 

Рабочая программа  составлена на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования ориентирована на учащихся 9 класса для детей с ОВЗ и реализуется на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп.) 

 Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утв. Приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (ред. от 01.02.2012); 

 Перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки 

России; Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального учебного плана»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189«Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы» составитель: Т.А. 

Бурмистрова /М.: « Просвещение», 2010.; 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы.Составитель: 

Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2014 г.  

2. Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. — 2-е 

изд., дораб. — М.: Просвещение, 2015. — 31 с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Геометрия: 7 – 9 кл., учебник для общеобразовательных организаций. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017. 

Адаптированная программа по алгебре для  Сакулиной Марии, ученицы 9-Б класса разработана на 

основе Примерной общеобразовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа соответствует учебному плану МАОУ «Первомайская средняя школа» для 

позднооглохших днтей на  2019/2000 учебный год, рассчитана на 68 часов. 

При разработке программы учитывались особенности ребенка, обучающегося по программе 9-Б 

класса, исходя из результатов его психолого-педагогической диагностики и медицинских 

показаний. Коррекционная направленность построения образовательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы осуществляется с опорой на сохранные анализаторы, функций и 

системы организма ребенка. Обеспечивается специальными технологиями, которые используются 

в образовательном процессе, и отражены в содержании, методах, различных организационных 

формах и др., доступных данному ученику. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи.  

Среди обучающихся с тугоухостью выделяется особая группа детей, потерявших слух в период, 

когда их речь была сформирована - это позднооглохшие дети. У позднооглохших детей 

формирование речи происходит в условиях нормального слуха, и речь сохраняется после потери 

слуха. Эти дети имеют навыки словесного общения.  
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Обеспечение специальных педагогических подходов для получения ребенком образования 

заключается в дублировании звуковой информации визуально 

Цели программы:  

 -  Создание условий, обеспечивающих возможность для детей с ОВЗ получение         

    качественного образования. 

-   Социальная адаптация детей с ОВЗ с помощью дифференцированного подхода к обучению;   

    формирование их социальной компетентности, необходимой для самореализации 

 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 формирование в детях социальных и жизненных навыков, обеспечивающих физическое 

и психическое здоровье; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о зна-

чимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

 развитие исследовательских и проектных учебных действий, 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В соответствии с учебным планом образовательной организации предмет геометрия входит в 

состав предметной области математика. На изучение геометрии в основной школе отводится 2 

учебных часа в неделю (34 учебных недели) в течение каждого года обучения, всего 204часа. 

Продолжительность учебного года в 9 классе составляет 33 недели, соответственно  

на изучение  тем по геометрии отводится 66 часов. 

Рабочая программа рассчитана на 202 ч. 

7 класс – 68 часов, (34 учебных недели) 

8 класс – 68 часов, (34 учебных недели) 

9 класс – 66 часов (33 учебных недели); 68 часов, (34 учебных недели). 

Сроки реализации программы 3 года. 

Виды текущего 7 класс 8 класс 9 класс 
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контроля 

Контрольная работа 5 5 4 

Тематическая 

проверочная работа 

7 8 6 

Промежуточная аттестация 7 – 9 классы 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Вид 

работы 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Региональный компонент включен в следующие темы: 

Начальные геометрические сведения.  

Треугольники.  

Параллельные прямые. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Четырехугольники. 

Площади плоских фигур. 

Подобие треугольников. 

Векторы. 

Метод координат. 

Длина окружности и площадь круга. 

Планируемые результаты освоения учебного материала 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 
 Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования 

на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих результатов: 

в направлении личностного развития: 

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

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

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 5) 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

 7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  
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4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

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

сверстниками: опре делять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

 15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений;  

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  



165 
 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Личностными результатами изучения «Геометрия» являются следующие качества: 

 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 Средством достижения этих результатов является:  

 система заданий учебников;  

 организация материала в учебниках; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности 

и критичности мышления: технология системно-деятельностного подхода в обучении, 

технология оценивания.  

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрии» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие умения: 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

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

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

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

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

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

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задан на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 
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 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов 

и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

 Выпускник получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задан на вычисление и доказательство». 

Содержание. 

7 класс. (68 часов) 

Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. Решение задач с региональным содержанием 

Треугольники (17 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. Решение задач с региональным содержанием 

Параллельные прямые (13 часов) 
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Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. Решение задач с региональным содержанием 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. Решение задач с региональным содержанием 

Повторение. Решение задач (10 часов) 

8 класс. (68 часов) 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. Решение задач с региональным содержанием 

 Площадь (14 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. Решение задач с региональным содержанием 

Подобные треугольники (19 часов) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Решение задач с региональным содержанием 

Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и 

описанная окружности. Решение задач с региональным содержанием 

Повторение. Решение задач (4 часов) 

9 класс. (68 часов) 

Векторы( 8 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора.  

Метод координат (10 часа) 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. Решение задач с региональным содержанием 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

(11 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности  Площадь круга. 

Решение задач с региональным содержанием 

Движения (8часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии. (8 часов) Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Об аксиомах геометрии (2 часа) Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение. Решение задач (9 часов) 

 

Информатика 

ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в российской Федерации» от 

21.12.2012г. № 273-ФЗ, 
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 Федеральный  государственный  образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

г. № 1897,  (далее - ФГОС ООО), 

 авторская программа курса «Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 

классы».  Л.Л.  Босова, А.Ю. Босова, – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

 основная образовательная программа основного общего образования БОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» 

 учебники:  

 Информатика 5 класс, Л.Л.  Босова, А.Ю. Босова, – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г.;  

 Информатика 6 класс, Л.Л.  Босова, А.Ю. Босова, – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г.;  

 Информатика 7 класс, Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г.;  

 Информатика 8 класс, Л.Л.  Босова, А.Ю. Босова, – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г.;   

 Информатика 9 класс, Л.Л.  Босова, А.Ю. Босова, – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г. 

 

Рабочая программа курса  «Информатика» для 5-9 классов общеобразовательного 

учреждения составлена  в соответствии с: 

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); 

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования.  

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на уровне основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

В настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального образования учащиеся к концу 

начальной школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5 класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики, 

завершающий основную школу, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта.  

В соответствии с общеобразовательной программой в основе программы курса 

информатики лежит системно-деятельностный подход, который заключается в вовлечении 

обучающегося в учебную деятельность, формировании компетентности обучающегося в рамках 

курса. Он реализуется не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт 

определения наиболее оптимальных видов деятельности. Ориентация курса на системно-

деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности обучающихся, построить 

индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося. 

Адаптированная программа по алгебре для, учеников 6Б, 7А и 8А классов разработана на основе 

Примерной общеобразовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа соответствует учебному плану МАОУ «Первомайская средняя школа» для 

детей с ЗПР на  2019/2000 учебный год, рассчитана на 34 часа в каждом классе. 

При разработке программы учитывались особенности детей, обучающихся по программе 6, 7 и 8  

классов, исходя из результатов их психолого-педагогической диагностики и медицинских 

показаний. Коррекционная направленность построения образовательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы осуществляется с опорой на сохранные анализаторы, функций и 

системы организма ребенка. Обеспечивается специальными технологиями, которые используются 

в образовательном процессе, и отражены в содержании, методах, различных организационных 

формах и др., доступных данным детям. 
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Особенности учащихся с ЗПР 

 

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, особые образовательные потребности заключаются в:  

 

 учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР 

при организации всего образовательного процесса;  

 учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при 

организации всего образовательного  процесса;  

 

 обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия;  

 

 обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

 

 организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой 

степени сформированности абстрактно- логического мышления.  

 

 необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей 

(отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении объема 

изучаемого учебного материала и его преподнесении;  

 приоритете контроля личностных и метапредметных результатов образования над 

предметными;  

 

 организации длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого 

материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения доли 

наглядных (в том числе с применением IT) и практических методов обучения;  

 

 минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного 

мышления при выборе учебного материала и оценке предметных результатов образования;  

 

 необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей  

 

в овладении предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками 

работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, особенно 

при  выполнении  контрольных  работ по основным предметам - разрешение использовать 

калькулятор, набирать текст  на ПК  с  функцией  проверки орфографии, 

 

пользоваться таблицей умножения, памятками и схемами, облегчающими решение задач 

определенного типа и т.п. 

 

 

Цели изучения 

Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам учащихся: к 

школьникам 10-12 лет и к школьникам 12-15 лет, которых принято называть подростками. В 

процессе обучения в 5-6 классах фактически происходит переход из начальной в основную школу; 

в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и 

подростков. 

Из вышеизложенного следует, что цели изучения информатики в основной школе должны: 
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1) быть максимально ориентированы на реализацию потенциала предмета в достижении 

современных образовательных результатов; 

2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся; 

3) использовать средства ИКТ для изучения истории Кичменгско-Городецкого района и 

Вологодской области. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 

общего образования, способствуя 

в 5—6 классах: 

• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

• целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

•воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

в 7—9 классах: 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире; 

•совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе 

систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т. д.); 

•воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Задачи программы: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

 Сроки реализации 

5-9 классы – 2019-2024 учебный год. 

 

Основные принципы отбора материала 

Основные дидактические принципы конструирования содержания образования по 

информатике:  
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 научности (обеспечение достаточной глубины, корректности и научной достоверности 

содержания учебного материала, с учетом последних достижений в науке и технике);  

 доступности (определение степени теоретической сложности учебного материала в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся).  

 наглядности (учет чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов либо моделей и 

их наблюдение учащимися). Требование обеспечения наглядности при использовании 

компьютерных технологий реализуется на принципиально новом качественном уровне;  

 сознательности (самостоятельность и активизация деятельности предполагает обеспечение 

учащихся электронными средствами обучения, позволяющими развивать у учащихся 

самостоятельность по поиску и отбору необходимой учебной информации при четком 

понимании конечных целей и задач учебной деятельности, а также осуществлять выбор той 

либо иной траектории обучения и управления ходом событий);  

 систематичности и последовательности (обеспечение последовательного усвоения 

учащимися определенных знаний в рамках изучаемого учебного предмета, формирование 

знаний и умений учащихся в определенной системе, в строго логическом порядке и 

применение их учащимися в учебной и практической деятельности).  

    Кроме традиционных дидактических требований к содержанию образования по 

информатике предъявляются и специфические дидактические требования, обусловленные 

использованием преимуществ современных информационных и телекоммуникационных 

технологий:  

  - интерактивности (в содержании образования должно иметь место взаимодействие 

обучающегося с программным средством);  

  - реализации возможностей компьютерной визуализации учебной информации 

(использование современных средств отображения информации: проекционного оборудования, 

средств виртуальной реальности и возможностей современного программного обеспечения);  

  - развития интеллектуального потенциала обучающегося (содержание образования 

обеспечивает формирование разнообразных стилей мышления: алгоритмического, наглядно-

образного, рефлексивного, теоретического, умения принимать рациональные или вариативные 

решения в различных ситуациях, умений по обработке различных видов информации на основе 

применения информационных и коммуникационных технологий);  

  - полноты (целостности) и непрерывности дидактического цикла обучения (содержание 

образования должно предоставлять возможность выполнения всех звеньев дидактического цикла в 

пределах одного сеанса работы с информационными и коммуникационными технологиями).  

 

 

Предполагаемые результаты: 

Изучение учебного предмета  «Информатика и ИКТ» должно обеспечить: 

 организацию  работы в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организацию компьютерного практикума, ориентированного на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

 создание условий для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ; 
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной               

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,          

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и     

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование            

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;           

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

При организации занятий школьников в 5-9 классах по информатике и ИКТ необходимо 

использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу 

за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического 

эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций, видеофрагменты, работа с интерактивной доской); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

 фронтальные; 

 индивидуальные; 

 парные; 

 групповые. 

В 5-9 классах наиболее приемлемы комбинированные уроки, на которых 

предусматривается смена методов обучения и деятельности обучаемых. При этом, с учетом 

данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке, 

рекомендуется проводить объяснения в первой части урока, а конец урока планировать 

практическую деятельность учащихся (оптимальная длительность работы за компьютером для 

учащихся не должна превышать 20-25 минут). 

 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка  

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса  

5. Содержание учебного курса   

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  образовательного 

процесса  

8. Приложения 

 

J.  

K.  

В учебном плане школы  информатика  представлена как расширенный курс в 5-9 классах ( с 

5 по 9 класс по одному часу в неделю)  

Программой предусмотрено проведение: 

Текущей аттестации: 

 

Класс Количество 

практических 

работ 

Количество 

тестов 

Количество 

проектов 

Количество 

рефератов 

Количество 

контрольных 

работ 

5 18  1   

6 18  1   

7 18 1 1 1 4 

8 15 1 1  3 

9 12 1 1  3 

 

 

Промежуточной  аттестация проводится  в форме тестирования 

Класс Количество часов 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Требования к подготовке учащихся  по предмету 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится ...». Они показывают, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными 

и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 
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5 класс 

Информация и способы её представления 

Обучающийся научится: 

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

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

Обучающийся получит возможность: 

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

компьютерах; 

Основы алгоритмической культуры 

Обучающийся научится: 

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

команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-лями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

Обучающийся получит возможность: 

• создавать план действий и записывать его в табличной форме 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

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

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

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

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

Работа в информационном пространстве 

Обучающийся научится: 

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

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Обучающийся получит возможность: 

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

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

  

6 класс 

Информация и способы её представления 

Обучающийся научится: 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 
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• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

 

Основы алгоритмической культуры 

Обучающийся научится: 

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

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

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

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

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

команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

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

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

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

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

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Обучающийся получит возможность: 

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

этими структурами; 

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

её. 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

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

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

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

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

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

космонавтика, физика и т. д.). 

 

Работа в информационном пространстве 

Обучающийся научится: 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 
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оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

7 класс 

Информация и способы её представления 

Обучающийся научится: 

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

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

Обучающийся получит возможность: 

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

два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

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

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

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

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 

Работа в информационном пространстве 

Обучающийся научится: 

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

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

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

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

8  класс 

Информация и способы её представления 

Обучающийся научится: 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
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• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

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

Обучающийся получит возможность: 

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

два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Обучающийся научится: 

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

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

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

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

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

команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-лями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использова-нием конструкций 

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

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

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

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Обучающийся получит возможность: 

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

этими структурами; 

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

её. 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

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

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

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

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 

Работа в информационном пространстве 

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

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

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

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

9 класс 

Основы алгоритмической культуры 

Обучающийся научится: 

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

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

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

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

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

команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-лями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использова-нием конструкций 

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

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

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

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Обучающийся получит возможность: 

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

этими структурами; 

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

её. 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

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

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

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

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 



179 
 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

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

космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Обучающийся научится: 

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

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

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

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы   

 Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодиро-вание», а также 

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

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

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

два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

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

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 
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• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-лями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использова-нием конструкций 

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

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

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

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритми-ческих задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простей-шими операциями с 

этими структурами; 

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

её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

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

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

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

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиови-зуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирова-ния и 

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

космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

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

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

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

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

5 класс 

 

 

В 5 классе планируется провести 18 практических работ. После изучения каждой темы 

планируется проведение тематического контроля в форме теста.  

 

5 класс 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

(10 часов) 

Как   человек   получает   информацию. Виды информации по способу получения. 

Код, кодирование информации. Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. Хранение  информации.   Носители  информации. Всемирная 

паутина. Браузеры. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам. Передача информации. Обработка информации. 

Изменение   формы  представления   информации. Метод координат. Систематизация 

информации. Поиск информации. Поиск информации в сети Интернет. Получение новой 

информации. Преобразование   информации   по   заданным правилам. Черные ящики. Преобразо-

вание информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы. Информация и знания. 

 

 

Раздел 2. Компьютер 

(8 часов) 

Информация и информатика. Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. 

Техника безопасности и организация рабочего места. Основные устройства компьютера и тех-

нические средства, с помощью которых может быть реализован ввод информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Компьютерные объекты, их имена и графические обозначения. Элементы пользовательского 

интерфейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его структура. 

Диалоговые   окна.   Основные   элементы управления,   имеющиеся   в   диалоговых окнах. Ввод 

информации в память компьютера. Клавиатура.  Группы клавиш.  Основная позиция пальцев на 

клавиатуре 

 

 

Раздел 3. Подготовка текстов на компьютере 

(7 часов) 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приемы редактирования 

(вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование фрагментов. Проверка    правописания,     расстановка переносов.    

Форматирование    символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 
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форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

 

 

Раздел 4. 

Компьютерная графика 

(5 часов) 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты  графического  

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.   Преобразо-

вание фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

 

 

Раздел 5. 

Создание мультимедийных объектов. 

(5 часов) 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков. 

 

Компьютерный практикум: 

 

Работа 1. Вспоминаем клавиатуру. 

Работа 2. Вспоминаем приемы управления компьютером. 

Работа 3. Создаем и сохраняем файлы. 

Работа 4. Работаем с электронной почтой. 

Работа 5. Вводим текст. 

Работа 6. Редактируем текст. 

Работа 7. Работаем с фрагментами текста. 

 Работа 8. Форматируем текст. 

Работа 9. Создаем простые таблицы. 

Работа 10. Строим диаграммы. 

Работа 11. Изучаем инструменты графического редактора. 

Работа 12. Работаем с графическими фрагментами. 

Работа 13. Планируем работу в графическом редакторе. 

Работа 14. Создаем списки. 

Работа 15. Ищем информацию в сети Интернет. 

Работа 16. Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор. 

Работа 17. Создаем анимацию. 

Работа 18. Создаем слайд-шоу. 

 

6 класс 

 

 

В 6 классе планируется провести 18 практических работ. После изучения каждой темы 

планируется проведение тематического контроля в форме теста. 

 

 

Раздел 1. 

Объекты и системы. 

(8 часов) 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства,   действия,   поведение,   состояния.  

Отношения  объектов.   Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 
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объектов. Система и окружающая среда. Персональный  компьютер  как  система. Файловая 

система. Операционная система 

 

Раздел 2. 

Информационные модели. 

(10 часов) 

Модели объектов и их назначение. Информационные  модели.   Словесные  информационные 

модели. Простейшие математические модели. Табличные    информационные    модели. Структура 

и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные  таблицы.   Графики  и диаграммы.    Наглядное   представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие   схем.   Информационные модели на 

графах. Деревья 

 

Раздел 3. 

Алгоритмика. 

(15 часов) 

Понятие   исполнителя.   Неформальные   и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как  примеры  формальных  исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи   алгоритмов   (нумерованный   

список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов,  алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т. 

д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертежник, Водолей и др. 

 

Раздел 4. 

Создание мультимедийных объектов. 

(2 часа) 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков. 

 

Компьютерный практикум: 

 

Работа 1. Работаем с основными объектами операционной системы. 

Работа 2. Работаем с объектами файловой системы. 

Работа 3. Повторяем возможности графического редактора — инструмента создания графических 

объектов. 

Работа 4. Повторяем возможности текстового процессора — инструмента создания текстовых 

объектов. 

Работа 5. Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора. 

Работа 6. Создаем компьютерные документы 

Работа 7. Конструируем и исследуем графические объекты. 

Работа 8. Создаем графические модели. 

Работа 9. Создаем словесные модели. 

Работа 10. Создаем многоуровневые списки. 

Работа 11. Создаем табличные модели. 

Работа 12. Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре. 

Работа 13. Создаем модели — графики и диаграммы. 

Работа 14. Создаем модели — схемы, графы и деревья. 

Работа 15. Создаем презентацию «Часы». 

Работа 16. Создаем презентацию «Времена года». 

Работа 17. Создаем презентацию «Скакалочка». 
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Работа 18. Выполняем итоговый проект. 
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7 класс 

 

 

 

В 7 классе после изучения каждой темы планируется проведение тематического 

контроля в форме теста. Для учащихся предлагается оформление реферата по теме «История 

развития вычислительной техники».  

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы. 

(10 часов) 

Информация.      Информационный      процесс. Субъективные   характеристики   

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. Представление 

информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование   информации.   Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.   Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Размер 

(длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. Основные  виды  информационных  процессов: 

хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в систе-

мах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение   информации.   Носители      информации   (бумажные,   магнитные,   

оптические, флэш-память).  Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача 

информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Обработка 

информации. Обработка, связанная с получением новой информации.   Обработка, связанная 

с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

(7 часов) 

Общее  описание  компьютера.   Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного обеспечения: 

системное программное обеспечение, прикладное  программное обеспечение,  системы  про-

граммирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые   нормы    использования    программного обеспечения. Файл. Типы файлов. 

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. Архивирование и 

разархивирование. Гигиенические,  эргономические  и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера 

 

Раздел 3. Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов 
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Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание,   редактирование  и  форматирование 

текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом.  

Примечания.   Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода. Компьютерное представление текстовой информации.   

Кодовые   таблицы.   Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод 

 

Раздел 5. Мультимедиа. 

(4 часа) 

Понятие    технологии    мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и видеоизображения.  Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных 

 

Практическая работа №  1  Работа с графическими примитивами; 

Практическая работа № 2  Работа с фрагментами изображений 

Практическая работа № 3  Конструирование сложных объектов; 

Практическая работа № 4  Работа с несколькими файлами. 

Практическая работа № 5  Получение копии экрана; 

Практическая работа № 6  Создание анимации; 

Практическая работа № 7  обработка изображений 

Практическая работа № 8  Правила ввода текста; 

Практическая работа № 9  Вставка и замена символов. 

Практическая работа № 10  Работа с фрагментами; 

Практическая работа № 11  Склеивание и разрезание строк. 

Практическая работа № 12  Форматирование символов 

Практическая работа № 13  Форматирование абзацев. 

Практическая работа № 14  Создание таблиц. 

Практическая работа № 15 Вставка рисунков 

Практическая работа № 16  Реферат «История развития компьютерной техники» 

Практическая работа № 17 Презентация «Персональный компьютер». 

Практическая работа № 18 Презентация «История развития компьютерной техники». 

 

8 класс 

 

 

В 8 классе после изучения каждой темы планируется проведение тематического 

контроля в форме теста.  

 

 

Раздел 1. Математические основы информатики. 

(12 часов) 

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 

шестнадцатеричной системы   счисления   в   десятичную. Двоичная арифметика. Логика 
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высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции     (логическое    

отрицание, логическое   умножение,   логическое сложение), выражения, таблицы ис-

тинности 

 

Раздел 2. Основы алгоритмизации 

(11 часов) 

 

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 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 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 целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов 

 

Раздел 3. Начала программирования. 

(11 часов) 

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 

 

Практические работы: 

 

Практическая работа № 1 Вычисления  с помощью программного калькулятора 

Практическая работа № 2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую.  

Практическая работа № 3 Арифметические  вычисления в различных системах счисления 

 Практическая работа № 4 Построение таблиц истинности для логических выражений  

Практическая работа № 5 Работа с логическими схемами.  

Практическая работа № 6: Работа с исполнителями алгоритмов. 

 Практическая работа № 7 Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

 Практическая работа № 8 Преобразование записи алгоритма из одной формы в другую.  

Практическая работа №10 Разработка линейной программы с использованием 

математических функций при записи арифметического выражения. 

 Практическая работа № 11 Разработка линейной программы с использованием 

символьных данных  

Практическая работа № 12 Разработка программы, содержащей оператор ветвления  

Практическая работа № 13 Разработка программы, содержащей составной  оператор 

ветвления.  

Практическая работа № 14 Разработка программы, содержащей оператор цикла с 

заданным условием 

 Практическая работа № 15 Разработка программы, содержащей оператор цикла с 

заданным числом повторений. 

 

 

 

 

9 класс 
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В 9 классе после изучения каждой темы планируется проведение тематического 

контроля в форме теста.  

 

Раздел 1. Математические основы информатики. 

(6  часов) 

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 

шестнадцатеричной системы   счисления   в   десятичную. Двоичная арифметика. Логика 

высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции     (логическое    

отрицание, логическое   умножение,   логическое сложение), выражения, таблицы ис-

тинности 

 

Раздел 2. 

Моделирование и формализация. 

(7 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.   Использование 

моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту 

и целям моделирования 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении 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 

 

Раздел 3. Основы алгоритмизации 

(5 часов) 

 

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 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 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 целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов 

 

Раздел 4. Начала программирования. 

(5 часов) 
 

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 

 

Раздел 5. 

Обработка числовой информации. 

(6 часов) 
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Электронные   таблицы.   Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки.   Выполнение   расчетов.   Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных 

 

Раздел 6. 

Коммуникационные технологии. 

(5часов) 

 

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, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые 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 

 

Практические работы 

Практическая работа №1 "Задачи, решаемые с помощью математического моделирования" 

Практическая работа №2  "Построение дерева" 

Практическая работа  №3 "Поиск данных в готовой таблице" 

Практическая работа №4  "Этапы решения задач на компьютере" 

Практическая работа  №5  "Заполнение одномерного массива" 

Практическая работа  №6  "Нахождение суммы элементов массива" 

Практическая работа  №7  "Нахождение минимального (максимального) элемента 

массива" 

Практическая работа №8  "Исполнитель Робот" 

Практическая работа № 9 "Работа с фрагментом электронной таблицы" 

Практическая работа № 10 "Вычисления в электронных таблицах" 

Практическая работа №11  "Сортировка и поиск данных в электронных таблицах" 

Практическая работа № 12  "Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах" 

Химия 

1  Введение 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Настоящая  рабочая  учебная программа  базового курса «Химия» для 8-9 классов  

средней общеобразовательной школы составлена на основании нормативных документов:                                                                                                                                      

1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по химии (базовый уровень) 2004г. (приказ Министерства образования 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования".)  

2. Федерального базисного учебного плана (приказ № 1312 от 09.03.2004);. 

3. Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Вологодской области, реализующих программы общего 

образования (приказ Департамента образования Вологодской области № 574 от 31.03.2005. 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Вологодской области, реализующих программы общего 

образования»).  

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от от 19. 12. 2012  № 1067 «Об  

утверждении перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
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общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы и имеющих 

государственную аккредитацию на 2013 – 2014 учебный год».  

Используемый УМК:  
1.«Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. 

Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2007». 

2. Химия. 8 класс: Учебник  для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян.- 6-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2017. 

3.Химия. 9 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян.- 6-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2018. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, последовательность их   

изучения, содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

       Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их 

важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и 

солях), о строении вещества (типологии химической связи и видах кристаллических 

решеток), закономерностях протекания реакций и их классификации.                                                                   

  В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов 

веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и 

свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается 

курс знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея 

генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров. 

Изучение химии в курсе основной  школы направлено на достижение следующих   

целей: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач.  

Задачи учебного предмета «Химия» 8 класс 
При изучении  курса  химии в  8 классе проводиться параллель с ранее полученными 

знаниями из курса физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и 

атомов, и биологи 6-7 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и 

процессами обмена веществ. Поэтому основными задачами для освоения базового уровня 

химии за 8 класс являются: 

- знакомство и развитие представлений о химическом элементе и формах его существования 

– атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах 

и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях). 

- расширение представлений о строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток). 

- формирование знаний о закономерностях протекания химических  реакций и их 

классификации.    

Задачи учебного предмета «Химия» 9 класс:  
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При изучении курса химии на базовом уровне в 9 классе большое внимание уделяется её 

связи с биологией, литературой, пользуясь необычным способом описания веществ или 

химических процессов. Впервые вводится понятие органической химии.                                                                                                                                                                               

Поэтому основными задачами для освоения базового уровня химии за 9 класс являются:                                                                                                                   

- знакомство и развитие сведений о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов 

(щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов и многих других неметаллов).                                                                                                                                         

- расширение представлений о свойствах важных в народнохозяйственном отношение 

веществ.                                                                                                                                                    

- углубление знаний о закономерностях протекания реакций и их классификации 

Место предмета в базисном учебном плане 
  1. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 140 часов за два года обучения в основной школе, 

т. е. в 8-м и 9-м классах    по 70 часов                                     2.Региональный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на 

изучение химии в 8-9 классах на базовом уровне 136 часов за два года обучения в  основной 

школе, т. е. в 8-м и 9-м классах по 68 часов 

 3. В учебном плане школы отведено 136 часов,  что  позволяет  подготовить учащихся к 

осознанному выбору естественнонаучного профиля обучения в старшей школе.  

Информация о внесенных изменениях в программу: 

8 класс  

 В авторскую программу внесены  изменения в связи с тем, что по учебному плану 

образовательного учреждения на изучение химии в   8-м классе отводится 68 часов, 

кроме того практические работы в авторской  программе объединены в блоки – 

практикумы, которые проводятся после изучения разделов. Как показывает опыт 

преподавания химии, проводить практические работы в 8 классе  целесообразнее сразу после 

изучения соответствующей темы. В этом случае они больше отвечают своему назначению и 

выступают как средство закрепления, совершенствования и конкретизации 

экспериментальных умений и навыков., поэтому в данной  рабочей программе практические 

работы планируется  проводить сразу после изученных тем.  

 — практические работы из практикумов включены в темы( введение, тему №3,№4,№5). 

      1.введение — 6 часов за счёт включения практических работ            №1 и №2 

 тема 1  - 10 часов 

 тема 2  - 7часов 

 тема 3  -  13 часов за счёт включения практических работ №3 и №5 

 тема 4   - 13 часов за счёт включения практической работы №4 

 тема 5-    19 часа за счёт включения практических работ №6,№7,№8,№9 

Рабочая программа предусматривает проведение в 8 классе: 

практических работ-  9,  

лабораторных опытов-  34. 
Планирование учебного материала по химии рассчитано на 68 учебных часов  

 9  класс 

  В авторскую программу внесены  изменения в связи с тем, что по учебному плану 

образовательного учреждения на изучение химии в   9-м классе отводится 68 часа: 

1.Увеличено число часов на изучение темы «Повторение основных вопросов курса 8 класса 

и введение в курс 9 класса»  6 часов , так как эти темы содержат наиболее важные вопросы 

курса химии основной школы.                                                                                                             

2.Увеличено  число часов:                                                                                                        

   - тема 2 " Металлы" 15 часов  + 3 практических работы                                                                                   

  -тема 3 " Неметаллы"23 часов   + 3 практических работы                                                                                            

 3.В тему «Неметаллы» включен урок «Кислород», т.к. этот материал входит в 

обязательный минимум  содержания основных образовательных программ.           
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- тема 5 «Органические соединения» - 10 часов                                                                                                                                                                    

- тема 6 «Обобщение знаний по химии за курс основной школы»  8 часов                                                                                         

Данные изменения не противоречат обязательному минимуму содержания основного общего 

образования, и направлены на детализацию,  обобщение, систематизацию и более 

осознанное усвоение учебного  материала. 

Планирование учебного материала по химии рассчитано на 82 учебных часа. 

 Рабочая программа предусматривает проведение в 9 классе: 

практических работ- 6,  

лабораторных опытов-17. 
Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

o Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

o 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

o 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

o 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
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человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

o 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

o 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

o 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

o 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

o 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, уважение к истории культуры своего 

Отечества. 

o 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

o   

o Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

o Межпредметные понятия 
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o Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

и общества, создании образа «потребного будущего». 

o При изучении химии обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

o • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

o • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

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

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

o В ходе изучения химии обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

o Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

o В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

o Регулятивные УУД 

o Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

o анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

o идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

o выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 
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o ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

o формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

o обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

o Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

o определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

o обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

o выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

o выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

o составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

o определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

o планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

o Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

o определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

o систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

o отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

o оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

o находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

o работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

o устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 
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o сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

o Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

o определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

o анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

o свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

o оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

o обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

o фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

o Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

o наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

o соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

o принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

o самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

o ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

o демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

o  

o Познавательные УУД 

o Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

o подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

o выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

o выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

o объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

o выделять явление из общего ряда других явлений; 
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o определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

o строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

o строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

o излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

o самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

o вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

o объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

o выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

o делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

o Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

o обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

o создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

o создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

o преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

o переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

o строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

o строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

o анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

o Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

o находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

o ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

o устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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o резюмировать главную идею текста; 

o преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

o критически оценивать содержание и форму текста. 

o Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

o определять свое отношение к природной среде; 

o анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

o проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

o прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

o распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

o выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

o 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

o определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

o осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

o формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

o соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

o Коммуникативные УУД 

o Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

o определять возможные роли в совместной деятельности; 

o играть определенную роль в совместной деятельности; 

o принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

o определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

o строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

o корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

o критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

o предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

o выделять общую точку зрения в дискуссии; 

o договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
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o организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

o устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

o Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

o определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

o отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

o представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

o соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

o высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

o принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

o создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

o использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

o использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

o делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

o Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

o целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

o выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

o выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

o использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

o использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

o создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 

                ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-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 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
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 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ХИМИИ 8 КЛАССА                                                                                                                                

(В содержании, выносимые на итоговый контроль вопросы, выделены курсивом) 

Введение (7 ч.) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  Понятие о 

химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.  Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в 

XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической 

науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.   Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах. Химическая символика.                                                                                                                                             

Знаки химических элементов и происхождение их названий.      Химические формулы. 

Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет 

массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле. 

ПРАКТИЧ.РАБОТА №1                                                                                                                                                        
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете .                                                                                                     

Приемы обращения с нагревательными приборами и лабораторным оборудованием. 

ПРАКТИЧ.РАБОТА №2. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. 
Лабораторные опыты:1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги. 

ТЕМА 1 

Атомы химических элементов (9 ч.)                                                                         

  Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов.    Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома.  Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса».  Изменение числа протонов в ядре атома — образование 

новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование 

изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. 

Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

— образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах.  Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов 

между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.  Взаимодействие 

атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 
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химической связи.  Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.                                                                                                                        

Демонстрации. 1. Модели атомов химических элементов. 2. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева.                                                                       

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений 

ТЕМА 2 

Простые вещества (6 ч.)                                                                                    

  Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие 

простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и неметаллы.  Постоянная Авогадро. Количество вещества. 

Моль. Молярная масса.  Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.    Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро».                                            

 Расчетные задачи. 3. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 4. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов », «постоянная Авогадро».                     

Демонстрации. 3.Получение озона. 4. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. 5. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 6. 

Модель молярного объема газообразных веществ.                    Обобщение №2 по теме 

«Простые вещества».                                                                        

   Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией металлов. 6. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

ТЕМА 3 

Соединения химических элементов (14 ч.)                                                             

  Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения.   Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь.  

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  Основания, их 

состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и 

солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о 

качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.   

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  Соли как 

производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  Аморфные и 

кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических 

решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ 

от типов кристаллических решеток.  Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.  Чистые 

вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав.  Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 
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Расчетные задачи. 5. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ. 6. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 7. Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы 

раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. 7. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. 8. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 9. Взрыв смеси 

водорода с воздухом. 10. Способы разделения смесей. 11. Дистилляция воды.                                                                                                                                                                                           

Лабораторные опыты. 1.Знакомство с образцами веществ разных классов.       2. Разделение 

смесей.                                                                                                Обобщение №3 по теме 

«Соединения химических элементов».                                                                                                              

ПРАКТИЧ.РАБОТА № 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Анализ почвы и воды.                                                                                                                                                                                                            
ПРАКТИЧ.РАБОТА №5.                                                                                                                                                                                                      

 Приготовление раствора сахара и определение массовой доли сахара в растворе 
Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 8. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 

9. Качественная реакция на углекислый газ. 10. Определение pH растворов кислоты, щелочи 

и воды. 

11. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 12. Ознакомление с 

коллекцией солей. 

13. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток. 14 Ознакомление с образцом горной 

породы. 

ТЕМА 4 

Изменения, происходящие с веществами(13ч.)                                                                                                                  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  Явления, связанные с изменением 

состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный 

случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление 

уравнений химических реакций.            Расчеты по химическим уравнениям. Решение 

задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по 

количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.                                                                                      

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции.  Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, 

его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами 

и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей 

другими металлами.  Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца.  Типы химических реакций (по признаку «число и 

состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция 

разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды 

с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция). 
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Расчетные задачи. 8. Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 9. Вычисление массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 10. Вычисление массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и 

массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. 12.Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. 13. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие 

оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) 

электролиз воды. 

Лабораторные опыты 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 16. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №4.   Признаки химических реакций. 

ТЕМА 5 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (19ч.) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.  Понятие 

об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.Основные положения 

теории электролитической диссоциации.Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений.Классификация ионов и их свойства. Составление уравнений реакций 

ионного обмена.  Кислоты, их классификация.  Диссоциация кислот и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 

основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, их 

классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и химических свойствах.    Соли, их классификация и диссоциация 

различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие 

солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ.  Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 
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Демонстрации. 14. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 15. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 16. Зависимость электропроводности 

уксусной кислоты от концентрации. 17. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 

хлоридом меди (II). 18. Горение магния. 19. Взаимодействие хлорной и сероводородной 

воды. 

Лабораторные опыты. Лабораторные опыты: 17.  Взаимодействие растворов 

хлорида натрия и нитрата серебра. 18Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами. 19. Взаимодействие кислот с основаниями. 20. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 21. Взаимодействие кислот с металлами. 22. 

Взаимодействие кислот с солями. 23. Взаимодействие щелочей с кислотами. 24. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 25. Взаимодействие щелочей с солями. 26. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. 27. Взаимодействие осно́вных оксидов с 

кислотами. 28. Взаимодействие осно́вных оксидов с водой. 29. Взаимодействие кислотных 

оксидов с щелочами. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 31. Взаимодействие 

солей с кислотами. 32. Взаимодействие солей с щелочами. 33. Взаимодействие солей с 

солями. 34. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №6.  Ионные реакции 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №7    Условия протекания химических  реакций между 

растворами  электролитов до конца. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №8   Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №9    Решение экспериментальных задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  9 КЛАССА 

(В содержании, выносимые на итоговый контроль вопросы, выделены курсивом) 

  Повторение основных вопросов курса 8 класса    и введение в курс 9 класса (10 часов) 

Характеристика элемента (металла, неметалла) по его положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, 

кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов 

окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 
в свете учения о строении атома. Их значение.    Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о катализаторе.  

                        Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование 

его свойств.                                                                                                                                

Решение задач на определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

 

ТЕМА 1 

Металлы (14 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и 

его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней.                                                                                                  Об щая  

х ар акт ери стик а  щел о чных  м ет алл ов .  Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства.                                                                                                                                                                                                  

Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 
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карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения.                                                                                                                                 

О б щ ая  х ар акт ери стик а  э л емен то в  г лав ной  п одг р уп п ы  I I  г р уп п ы . Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические 

свойства.    Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве.                                                                             

А л юминий .  Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.                                                                                                                         

Ж ел ез о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. 1. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 2. Образцы 

сплавов. 3. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 4. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. 5. Взаимодействие металлов с неметаллами. 6. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты.     2. Ознакомление с образцами металлов                                                                                               

3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.                                                                                                                          

4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) 

железа.                                                                                                                       5. Получение 

гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей.                                                                                                                               

6. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

 

ТЕМА 2       Практикум № 1 

Свойства металлов и их соединений (3 часа ) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ.  

. 

ТЕМА 3       Неметаллы (24часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл».                                                                                                                                                                     

В одо род .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение.                                                                                                                       О б щ ая  

х а ракт ери ст ика  г а ло г енов .  Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства.                                                                                                                                                                                                       

Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. 

Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.                                                                                                                         

Кислород, его свойства. Получение и применение. Озон.                                                                                                                   
С ера .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы.                                                                                                                                     

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион.                                                                                          

А зот .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества.                                                                                                              

Аммиак, строение, свойства, получение и применение.                                                                                                                                      

Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV).                                                                                                    
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Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.                                                                                                                                                         

Ф о сф ор .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение.                                                                                                                                         

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения.                                                                                                                    У г л ер од .  

Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение.                                                                                                                                            

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый 

газ.                                                                                                                                     

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная 

реакция на карбонат-ион.                                                                                                                   

К р емний .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности.    Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 7. Образцы галогенов — простых веществ. 8. Взаимодействие 

галогенов с натрием, алюминием. 9. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их 

солей.10. получение кислорода из перманганата калия и перекиси водорода.11. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.12. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью.13. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. 14. Восстановление меди из ее оксида углем. 15. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния.16. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 17. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты.                                                                                                                                                                            
7. Качественная реакция на хлорид-ион.                                                                                                                                                            

8. Качественная реакция на сульфат-ион.                                                                                                                                                               

9. Распознавание солей аммония.                                                                                                                                                                                    

10. Получение углекислого газа и его распознавание. 

11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами.                                                                                                                                                

13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

    

ТЕМА 4         Практикум № 2 

Свойства неметаллов и их соединений (3 часа)                                                                                                                                                                 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».                                                                                                            

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода».                                                                                        

6. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

ТЕМА 5 Органические соединения (6 часов) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы                                                                                                                                                                           

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана.                                                                                                                                              

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  Природные источники 

углеводородов. Нефть. Природный газ, применение                                                                                                                                              

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин.                                                                                                            

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.                                                                                                                  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства 

и применение. Уксусная кислота-консервант пищевых продуктов.  Стеариновая кислота как 

представитель жирных карбоновых кислот. Реакции этерификации и понятие о сложных 
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эфирах.                                                                                                                                                                                                           

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот.   Понятие об аминокислотах. 

Реакции поликонденсации.                                            Белки, их строение и биологическая 

роль.                                                                                                                           Понятие об 

углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль. Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия и пища. Калорийность 

жиров, белков и углеводов. 

Демонстрации. 17. Модели молекул метана и других углеводородов. 18. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 19. Образцы 

этанола и глицерина. 20. Качественная реакция на многоатомные спирты. 21. Получение 

уксусно-этилового эфира. 22. Омыление жира. 23. Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра. 24. Качественная реакция на крахмал. 25. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 26. Горение белков (шерсти или птичьих 

перьев). 27. Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты.                                                                                                                                                                            

14. Изготовление моделей молекул углеводородов.                                                                                                                                                  

15. Свойства глицерина.                                                                                                                                                                                  

16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании.                                                                                                                                         

17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

 

ТЕМА 6 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (6 часов) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона.       Типы химических связей 

и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов).  Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества . бытовая химическая 

грамотность. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах 

окисления-восстановления.    Решение расчетных задач на определение массовой доли 

химического элемента по формуле соединения, массовой доли вещества в растворе, на 

вычисление количества вещества, объёма или массы по количеству вещества, объёма 

или массе реагентов или продуктов реакции.                                                                                                                                         

Итоговый контрольный  тест за курс основной школы                                        
 

 

Физика 

Введение 

 

Рабочая программа по физике 7-9 классы (с ЗПР)  составлена на основе нормативных 

документов: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"(с последующими изменениями);  
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 приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"(с последующими изменениями); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993.  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 УМК: 

- авторской программой Н.В. Филонович, Е.М. Гутник.  Рабочая программа к линии 

УМК А.В. Перышин, Е.М. Гутник- М.: Дрофа, 2017. – 76 с.  

- Учебники: 
 А.В.Перышкин. Физика. 7 класс. «Дрофа», М., 2016.  

 А.В.Перышкин. Физика. 8 класс. «Дрофа», М., 2019.  

 Перышкин А. В., Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. «Дрофа», М., 2019  

 Положение о разработке и утверждении рабочих  программ учебных предметов 

(курсов), факультативных и элективных занятий в МАОУ «Первомайская  средняя 

школа» (принято на педагогическом совете от 27.12. 2018 г. протокол  №7, 

утверждена приказом от 27.12.2018 г. № 278. 

 

 

Особенности учащихся с ЗПР 

 

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, особые образовательные потребности заключаются в:  

 

 учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с 

ЗПР при организации всего образовательного процесса;  

 учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при 

организации всего образовательного  процесса;  

 

 обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия;  

 

 обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

 

 организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления.  

 

 необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей 

(отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении 

объема изучаемого учебного материала и его преподнесении;  

 приоритете контроля личностных и метапредметных результатов образования над 

предметными;  

 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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 организации длительного закрепления и неоднократного повторения 

изучаемого материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, 

повышения доли наглядных (в том числе с применением IT) и практических методов 

обучения;  

 

 минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, 

абстрактного мышления при выборе учебного материала и оценке предметных 

результатов образования;  

 

 необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей  

 

в овладении предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками 

работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, 

особенно при  выполнении  контрольных  работ по основным предметам - разрешение 

использовать калькулятор, набирать текст  на ПК  с  функцией  проверки орфографии, 

 

пользоваться таблицей умножения, памятками и схемами, облегчающими решение 

задач определенного типа и т.п. 

 

 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1.1. Личностные результаты.  

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.  Метапредметные результаты. 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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1.3.Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

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

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Овладение прямыми измерениями перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

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

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
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литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

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

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

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

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

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

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

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

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

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

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

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

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

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

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

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 
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частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

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

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

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

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

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

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

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 
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взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

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

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

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

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

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

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

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
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основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

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

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

2. Содержание учебного  предмета (208 ч.) 

 

7 класс (68 ч.) 

 

Физика и физические методы изучения природы, 4 ч. 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный 

метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение размеров тел. 
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Тепловые явления.  (6 ч) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых, 

жидкостей и газов. 

Лабораторные работы: 

2. Измерение размеров малых тел. 

 

Механические явления.  (48+5 ч.) 

 Механическое движение. Физические величины необходимые для описания движения 

и взаимосвязь между ними (путь, скорость, время движения). Равномерное прямолинейное 

движение. Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Динамометр. Равнодействующая сила.  Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов.  Воздухоплавание. 

 Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма.  

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы: 

3. Измерение скорости равномерного движения. 

4. Измерение массы тела. 

5. Измерение объема тела. 

6. Измерение плотности твердого тела. 

7. Измерение силы. 

8. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

9. Определение  выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

10. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части, от 

плотности жидкости,  ее независимости от плотности и массы тела. 

11. Определение момента сил. 

12. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.  

                                                     

Повторение (5ч) 

 Силы. Виды сил. Давление твердых тел, жидкостей и газов.  

Промежуточная аттестация. 

 

 

8 класс (68 ч.) 

Тепловые явления (20 +2 ч) 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
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внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах.  

  Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

1.  Определение  количества теплоты. 

2. Определение удельной теплоемкости. 

3. Определение относительной влажности. 

 

Электромагнитные явления (41 ч) 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера  и сила Лоренца. 

Электродвигатель. 

Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система.  

Лабораторные работы:  
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее  различных участках. 

5.  Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или 

двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

6. Измерение сопротивления. 

7. Измерение силы тока и ее регулирование. 

8. Измерение работы и мощности электрического тока. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

11. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
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12. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

Повторение  – 5 ч. 

Тепловые явления. Электрические явления. Электромагнитные явления. 

Промежуточная аттестация. 

 

9 класс  (102ч.) 

 

Механические явления. (49 ч) 

 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.   

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел.  Закон всемирного 

тяготения.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  Закон сохранения 

полной механической энергии. 

    Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота 

тона звука. 

 

Лабораторные работы:  

 

1. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

2. Исследование зависимости периода   колебаний груза на нити  от  длины. 

 

Электромагнитные явления (20 ч.) 

       Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция и 

дифракция света. 

 

Лабораторные работы: 

3. Исследование электромагнитной индукции. 

 

Квантовые явления.  (19 ч.) 

 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры.  Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 
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Лабораторные работы: 

4.  Измерение радиоактивного фона. 

 

Строение и эволюция Вселенной (7 ч.) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

 

Повторение (7 ч) 

Применение законов Ньютона. Законы сохранения: импульса, механической энергии.  

Промежуточная  аттестация. 

 

История 

Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 5 – 9 

класс  разработана в соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

ООО; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15, в ред. от 28.10.2015 № 3/15); 

-  Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории, принята 

Российским историческим обществом 30.10.2013, с изменениями от 19.05.2014; 

- приказ Департамента образования области от 14.12.2015 № 3248 «Об утверждении 

регионального историко-культурного стандарта»; 

- Образовательной программы  основного общего образования МАОУ « 

Первомайская средняя школа». 

- Устав ОУ 

-Положение о рабочей программе МАОУ «Первомайская средняя школа»  

 

Данная рабочая программа соответствует требованиям современного образования и 

составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся в 5- 9 классах.  На изучение 

предмета история отводится следующее количество часов (с учётом регионального 

компонента): 

5 класс – 68 часов,  2 часа в неделю,  

 6 класс – 68 часов,  2 часа в неделю 

7 класс – 68 часов,  2 часа в неделю   

8 класс – 68 часов,  2 часа в неделю 

9 классе –102 часа,  3 часа в неделю. 

 УМК: 
-- Никишин В.О., Стрелков А.В., Томашевич О.В., Михайловский Ф.А. Всеобщая история. 

История древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.- М.:  ООО 

«Русское слово – учебник, 2019. 
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-- Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков. Учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2019. 

-- Дмитриева О.В. Всеобщая история. История нового времени конца 15 — 17 век. - М., 

«Русское слово», 2019. 

-- . Н.В. Загладин, Белоусов Л.С., Пименова Л.А. «Всеобщая история. История Нового 

времени 18 век» 8 класс. - М.: Русское слово 2019г. 

-- . Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история. История Новоого времени 1901-1914 гг.  

9 класс. – М.: «Русское слово », 2019. 

-- Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI в.: учебник 

для 6 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

-- Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII вв.: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

-- Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса 

общеобразовательных ор- ганизаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2017. 

-- Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2017. 

-- «История Вологодского края с древнейшего периода до конца ХVIII века: учебное 

пособие для учащихся 6-7 кл. общеобразовательных учреждений / науч. ред. . – 

Вологда: учебная литература, 2010. 

-- «История Вологодского края ХIХ – начала ХХI века: учебное пособие для учащихся 8-9 

кл. общеобразовательных учреждений / науч. ред. . – Вологда: учебная литература, 2009. 

 Программа рассчитана на удовлетворение как общих со здоровыми сверстниками, так и 

особых образовательных потребностей, специфичных для категории детей с ЗПР  и ОВЗ.  

Для обучающихся с задержкой психического развития учитываются  следующие 

специфические образовательные потребности: 
 

основного общего образования (наиболее трудных или имеющих наибольшую практическую 

значимость); 

 -действенный характер содержания образования; 

 -познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 

взаимодействия с действительностью; 

 ии знаний, умений  

 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 

мира и во взаимодействии с ним;  

Для обучающихся с ОВЗ учитываются  следующие специфические образовательные 

потребности: 
систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации;  

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного  и слухового восприятия  

обучающихся; 

 использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, слуха и т. д.  

• учет темпа учебной работы  обучающихся с ОВЗ; 

 • увеличение времени на выполнение практических работ; 

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций; 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
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 индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
  

1.1. Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 



224 
 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2. Метапредметные результаты  

- Универсальные учебные действия: 

 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
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 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели 

с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 

из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

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

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 
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 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты 

с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
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 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 

в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

. 1.3. Предметные результаты:  

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 
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• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
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Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

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

  

 

2) Содержание учебного предмета (374 часа ) 
 

5 класс (68 часов) 

История Древнего мира ( 2 часа) 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность.( 6 часов.) 

 Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
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Древний Восток (16 час) 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция(20  часов.) 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим (20 часов) 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
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6 класс (68 часов) 

История средних веков  
 

Раннее Средневековье (10 часов) 
Средние века: понятие и хронологические рамки. Начало Средневековья. Великое 

переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье (12 часов.) 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. ( 4 часа.) 
Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. ( 1 час) 
Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 
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Историческое и культурное наследие Средневековья. И снова Европа ( 1час) 

 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение( 1 час) 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности (3 часа) 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. ( 2 часа) 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты 

и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

 Образование государства Русь (4 часа) 
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в. 9 ( 3 часа) 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство ( 3 часа)  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология.  
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Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в. ( 5 час.)  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

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

контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. ( 3 часа)  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. ( 2 часа) 
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство ( 1 час) 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке ( 5 час.)  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 
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четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения 

с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии 

и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий 

Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство (1 час)  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

 

Понятия и термины: Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Русь. Подсечно-

огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье. Князь, вече, посадник. Дружина. 

Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. Смерды, закупы, холопы. 

Язычество, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. 

Автокефалия (церковная). Десятина. Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. 

Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житийная литература. Берестяные грамоты. 

Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. 

Герб. 

 Персоналии: Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир 

Святой. Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Даниил 

Галицкий. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Игорь 

Святославич. Чингисхан. Батый (Бату-хан). Александр Невский. Даниил Московский. 

Михаил Ярославич Тверской. Юрий Данилович. Иван Калита. Ягайло. Витовт. Мамай. 

Тохтамыш. Едигей. Тамерлан. Дмитрий Донской. Василий I. Василий Тёмный. Иван III. 

Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит Иларион. Нестор. Даниил Заточник. Сергий 

Радонежский. Епифаний Премудрый, Пахомий Серб. Стефан Пермский. 17 Митрополиты 

Пётр, Алексий, Иона. Софья Витовтовна. Дмитрий Шемяка. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Марфа Борецкая. София (Зоя) Палеолог. Афанасий Никитин. Аристотель Фиораванти.  

События/даты: 860 – поход Руси на Константинополь 862 – «призвание» Рюрика 882 – 

захват Олегом Киева 907 – поход Олега на Константинополь 911 – договор Руси с Византией 

941, 944 – походы Игоря на Константинополь, договор Руси с Византией 964-972 – походы 

Святослава 978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве 988 – крещение Руси 

1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого XI в. – Правда Русская (Краткая 

редакция) 1097 – Любечский съезд 1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого Начало XII в. – «Повесть временных лет» 

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция) 1147 – первое упоминание Москвы 1185 – 

поход Игоря Святославича на половцев 1223 – битва на р. Калке 1237-1241 – завоевание Руси 

Монгольской империей 1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище 

1242-1243 – образование Золотой Орды 1325-1340 – княжение Ивана Калиты. 1327 – 

антиордынское восстание в Твери 1359-1389 – княжение Дмитрия Донского 1378, 11 августа 

– битва на р. Воже 1380, 8 сентября – Куликовская битва 1382 – разорение Москвы 

Тохтамышем 1389 – 1425 – княжение Василия I 1395 – разгром Золотой Орды Тимуром 1410, 

15 июля – Грюнвальдская битва 1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве 

1425-1462 – княжение Василия II 1448 – установление автокефалии Русской церкви 1462-

1505 – княжение Ивана III 1478 – присоединение Новгородской земли к Москве 1480 – 
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«стояние» на р. Угре 1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве 1497 – 

принятие общерусского Судебника 

Региональный компонент : ( 6 часов) 

Каменный век на территории нашего края. Эпоха освоения металла.( 1 час) 
Следы ледника на территории Вологодской области. Охотники на мамонтов - первые люди 

на территории края. Заселение края человеком в послеледниковый период. Древнейшие 

поселения и погребения на территории нашего края. Присваивающее хозяйство. Появление 

новых технологий обработки камня. Открытие керамики. Первобытное искусство. 

  Древнейшие металлические(медные) орудия(поселение Павшино-2). Появление 

скотоводства и земледелия - переход к производящим формам хозяйства. Начало обработки 

и производства железа на территории Вологодской области. Городища - новый тип 

поселений. Финно-угорское население края. Кремация как основной погребальный обряд. 

Курганы.  

 Вологодский край в составе Древнерусского государства.( 1 час) 
Проникновение славян и балтов на территорию края в V и VII веках. Складывание новой 

системы расселения. Славянская колонизация западной части края в VIII-IXвеках. 

Промыслы и пашенное земледелие - основа хозяйства переселенцев. Формирование 

древнерусской народности. 

Древний город Белоозеро и другие торгово-ремесленные поселения. Начало 

распространения христианства в крае. Смена погребального обряда. Колонизация северных 

окраин Древней Руси в XI-XIII веках. Заволочье. Движение смердов под руководством 

волхвов на Белоозере в 1071 году. Начало борьбы ростово-суздальских князей за земли края. 

Первые письменные данные о Гледене. Данные «о начале Вологды». 

Наш край в годы ордынского ига. Хозяйственная жизнь в Вологодском крае в XIII-

XV веках. ( 1 час) 
Куликовская битва. Владения в крае Великого Новгорода и княжеств Владимиро-

Суздальской земли. Участие населения края в сражении на р. Сити. Ордынская дань и 

баскаки в крае. Противостояние Орде. Участие населения края в Куликовской битве. 

Героизм белозерцев. 

Приток населения с юга Руси. Разноэтничность населения. Влияние природных и 

политических факторов на экономическое развитие края. Усиление роли сельского 

хозяйства. Переход в земледелии к трёхполью. Скотоводство. Промыслы. Ремёсла и 

торговля. Города. Прекращение бытования Белоозера (старого города) и Гледена. Рост 

Белоозера-Белозерска, Вологды, Устюга, Устюжны. 

 Начало присоединения края к Москве.( 1 час) 
Политическая раздробленность края. Новгородские земли-волости Вологда и заволочье. 

Пути приобретения Москвой первых земель в крае: покупка земель боярами и князьями, 

распространение монастырей, войны с Новгородом. Переход волостей Сямы, Тошни и ряда 

других под власть Москвы. 

Белозерское княжество. Глеб Василькович Белозерский и его потомки. Присоединение 

княжества к Москве. Ростовско-Устюжское удельное княжество. Включение Устюжского 

края в состав формирующегося единого Русского государства.  

 В годы междоусобной войны второй четверти XV века. Завершение включения края в 

состав единого Русского государства.(1 час) 
Край в годы феодальной войны второй четверти XV века. Василий Тёмный в Вологде и 

белозёрских монастырях. Дмитрий Шемяка под Вологдой и в Устюге(1450-1452 годы). 

Поход Ивана III на Кокшеньгу и Вагу(1452 год). Ликвидация Заозёрского и Кубенского 

княжеств.  

 Вологодское удельное княжество. Князь Андрей Вологодский. Завершение борьбы Москвы 

с Новгородом. Окончательное включение новгородских земель края в состав единого 

Русского государства. Белозерское княжество князей московского дома(1389-1486 годы). 
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Включение Белозерского края в состав единого русского государства. Боевое «стояние» на 

реке Угре. Свержение монголо-татарского ига. 

 Церковь и монастыри края в XIII-XV веках. Культура края в XIII-XV веках.(1час) 
Край в составе Новгородской и Ростовской епархий. Первые монастыри и городские церкви 

в крае. Активизация монастырского строительства в конце XIV-XV веке. Стефан Пермский. 

Пермская и Вологодско-Пермская епархия. Сподвижники и ученики Сергия Радонежского в 

крае. Святые Вологодского края.  

Постепенное формирование общерусских основ быта и культуры населения. Участие в этом 

процессе как русского, так и других этносов. Ученичество. Библиотеки монастырей. 

Книгописцы. Монах Кирилло-Белозерского монастыря Ефросин, его сборники. Летописание 

Устюга, Кирилло-Белозерского монастыря, Вологды. Сказания, жития святых. Крепостное 

зодчество, кремли городов, крепость Белоозера(Белозерска). Деревянное храмовое зодчество. 

Клетские и шатровые храмы. Начало каменного строительства в крае. Архитектурные 

памятники. Иконописание. Дионисий Глушицкий. 

 

Понятия и термины 
Чудь, меря, весь, белозерцы, Заволочье, уставная грамота, общежительные монастыри, 

нестяжательство, клетские церкви, шатровые церкви. 

Персоналии 
Синеус, данник Ян Вышатич, князь Глеб Василькович, князь Федор Романович, князь 

Андрей Меньшой, князь Михаил Андреевич, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, 

Ферапонт Можайский и Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, Корнилий Комельский, 

Дионисий Глушицкий, Стефан Пермский, Нил Сорский 

События и даты 
862 г. – призвание варягов на княжение в Новгород; начало правления Синеуса в Белоозере. 

1071 г. – народное восстание в Белоозере под предводительством волхвов 

1262 год – восстание против баскаков в Устюге. 

1462 г. - окончательный переход Устюжского края под власть Москвы и включение 

новгородских земель края в Московское княжество по завещанию Василия II. 

1478 г. – включение Вытегорского края и Заволочья в состав Московского княжества 

1481 г. – переход Вологодского княжества под власть Москвы 

1481 г.- возведение первого каменного храма в Вологодском крае (Спасо-Преображенский 

собор в Спасо-Каменном монастыре) 

1486 г. – ликвидация самостоятельности Белозерского княжества и вхождение его в состав 

Московского государства 

 

7 класс (68 часов) 

История Нового времени( 1 час) 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в.(22 часа) 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

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 Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

https://pandia.ru/text/category/varyag/
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Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.( 4 часа) 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. 

 

 Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству( 1 час)  

Россия в XVI веке ( 7 час.) 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 

и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей.  
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Смута в России ( 7 час.) 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-

П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке ( 9 час.) 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 
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сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство ( 6 час) 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного 

с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Понятия и термины: Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. 

Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. 

Приказы. Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное 

уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. 

Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. 

Ясак. 

 Персоналии: Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор 

Иванович. Борис Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий Шуйский. Михаил 

Федорович. Алексей Михайлович. Федор Алексеевич. А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. 

А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит Филипп (Колычев). Ермак. Хан Кучум. 

И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. М.В. Скопин-Шуйский. К.Минин. Д.М.Пожарский. 

Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. 

А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий. Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. 

Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. Епифаний Славинецкий. Карион Истомин. Сильвестр 

Медведев. Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков.  

События/даты: 1505 – 1533 – княжение Василия III 1533 – 1584 – княжение (царствование) 

Ивана IV Васильевича Грозного. 1533 – 1538 – регентство Елены Глинской 1547 – принятие 

Иваном Грозным царского титула 1549 – первый Земский собор 1550 – принятие Судебника 

1552 – взятие русскими войсками Казани 1556 – присоединение к России Астраханского 

ханства. 1556 – отмена кормлений 24 1558 – 1583 – Ливонская война 1564 – издание первой 

российской печатной книги 1565 – 1572 – опричнина 1581 – 1585 – покорение Сибири 

Ермаком 1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича 1589 – учреждение в России 

патриаршества 1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова 1604 – 1618 – Смута в России 

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I. 1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского. 1606-

1607 – восстание Ивана Болотникова. 1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II. 1611 – 1612 – I 

и II Ополчения. Освобождение Москвы. 1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича. 

1617 – Столбовский мир со Швецией 1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 
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1632 – 1634 – Смоленская война. 1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича 1648 – 

Соляной бунт в Москве 1648 – поход Семена Дежнева 1649 – принятие Соборного Уложения. 

Оформление крепостного права в центральных регионах страны 1649 – 1653 – походы 

Ерофея Хабарова 1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола 1654 – 

Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины 1654 – 1667 – война 

с Речью Посполитой. 1656 – 1658 – война со Швецией. 1662 – Медный бунт 1667 – 

Андрусовское перемирие 1670 – 1672 – восстание Степана Разина. 1676 – 1682 – 

царствование Федора Алексеевича 

Региональный компонент ( 6 час) 

 Социально-экономическое развитие края в XVI веке.( 1 час) 
Изменения в территориально-административном делении края. Вычленение уездов и их 

структура. Сельские и городские поселения. Основные категории их населения. 

Основные формы землевладения: черносошные, вотчинные земли, начало распространения 

поместного землевладения в Белозерском и Вологодском уездах. Основные категории 

крестьян. 

Сельское хозяйство и промыслы. Ремёсла. Металлургическое и кузнечное производство. 

Районы добычи болотной железной руды: Железное поле(Белопольская). Устюжна - город 

кузнецов. Солеваренье в Тотьме. 

Торговля. Сухоно-Двинский и Белозерско-Онежский водные торговые пути. Московская и 

Сибирская дороги. Торговые центры края. Ярмарки. Вологда и Устюг - крупнейшие торгово-

промышленные центры. Проявление хозяйственного кризиса 1570-1580-х годов в крае. 

Социально-политическая история края в XVI веке.( 1 час) 
Система кормлений. Губная и земская реформы. Первые в стране губные и земские грамоты: 

Вельская, Белозерская(1539 год) и Устюжская(1540 год) губные и Важская уставная 

земская(1552 год). 

Край в годы опричнины. Вологда - одна из опричных резиденций Ивана Грозного. 

Строительство в Вологде кремля, церквей и Софийского собора, речной царской флотилии. 

Расширение в Вологодском уезде дворцового и поместного землевладения. Опричные 

репрессии в крае: земельные конфискации, ссылка, казни. 

Вологжане на приграничных рубежах. Отражение набегов татарских орд Казанского и 

Сибирского ханств на устюгские, вологодские и тотемские земли. Участие населения края в 

присоединении к России Западной Сибири. 

 Общерусская основа и местные черты культуры и быта края в XVI веке.( 1 час) 
Грамотность, письменность, литература, устное народное творчество. Летописание. 

Устюжский летописный свод. 

Градостроение. Деревянное и каменное храмовое зодчество. Каменные храмы Спасо- 

Прилуцкого, Кирилло-Белозерского и других монастырей. 

Дионисий и фрески Ферапонтова монастыря. Иконописные памятники края. Прикладное 

искусство. Быт населения края. 

 Край в Смутное время и годы польско-шведской интервенции.( 1 час) 
Ссылка Романовых на Север. Свержение Лжедмитрия I и ссылка поляков в города Севера. 

Борьба с тушинцами: восстание 1608 года, героическая оборона Устюжны. Борьба за 

освобождение страны и края от польско-шведских интервентов в 1611-1619 годах. Разорение 

Белозерска и Вологды, оборона Кирилло-Белозерского монастыря, Великого Устюга, 

Кичменгского Городка. Социально-экономические последствия Смутного времени.  

 Экономическое и  социально-политическое развитие края в XVII веке.( 1 час) 
Оживление в сельском хозяйстве. Углубление специализации районов, рост товарности. 

Старые и новые центры ремесла. Леденгские солепромыслы. Укрупнение производства 

(простая кооперация в кузнечном деле, мануфактурное производство). Рост торговли. 

Падение значения Белозерска, Устюжны. Усиление экономического потенциала Вологды и 

Великого Устюга. Формирование новых торговых центров (Верховажский посад), новых 
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ярмарок (Грязовецкая). Купцы края: Босые, Грудцыны (В. Устюг), Г. Фетиев (Вологда) и 

другие. Формирование областных рынков. Вклад населения края в освоение Сибири.  

 Введение воеводского правления. Раздача земель Вологодского, Белозерского и 

Устюженского уездов а поместья и вотчины. Разряды крестьян по материальному 

положению. Рост повинностей частновладельческих и черносошных крестьян и посадского 

населения. Городовое строение 1650-х годов: ликвидация белых церковно-монастырских 

слобод в городах края. Проявления социального протеста. Культура края в XVII веке.( 1 

час) 
Монастыри - центры православия и культуры. Монастыри-феодалы. 

Узники монастырских тюрем. Старцы-нестяжатели в крае. Нил Сорский. Создание 

Вологодско-Белозерской и Устюжско-Тотемской епархий. Рост церковных приходов. 

Образование новых монастырей. Проявления церковного раскола на территории края. 

Старообрядцы в крае. Патриарх Никон в ссылке, в Ферапонтове и Кирилло-Белозерском 

монастырях. 

Городские жилые, хозяйственные и ремесленные помещения. Дворовые и задворные 

помещения сельских поселений. 

Градостроительство. Каменные стены Вологодского архиерейского дома. Великая 

государева крепость в Кирилло-Белозерском монастыре. Деревянное и каменное храмовое 

зодчество края. Стили деревянного и каменного церковного зодчества. 

Книгописные мастерские и библиотеки монастырей. Летописание в Устюге и Спасо- 

прилуцком монастыре. Устюжский летописный свод, краткие местные летописцы. 

Иконописные мастерские монастырей. Шедевры иконописи края. Первые парсуны (портрет 

гостя Г. Фетиева). Росписи храмов. Дмитрий Плеханов и другие. Прикладное искусство. 

Вклад устюжан и тотьмичей в освоение и изучение Сибири 

 

 Понятия и термины 
Уезды, половины, станы, волости, деревни, починки, погосты, села, черносошные крестьяне, 

Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути. Персоналии 

Осип Непея, купцы: Босые, Грудцины, Ревякины, Усовы, Фетиевы, иконописцы: Дионисий, 

Дионисий Глушицкий, Дмитрий Плеханов. 

События и даты 
1501 г. – роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (Дионисий). 

1609 г. - оборона Устюжны от поляков 

1648 г. - соляной бунт в Устюге. 

1682 г. - создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и Холмогорско-Важской 

епархий. 

 

8 класс (68 часов) 

 Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.(20 час.) 
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
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конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. ( 5 час.) 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи ( 1 час.) 

Россия в эпоху преобразований Петра I  (8 час) 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» ( 5 час)  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 
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«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической 

жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 

и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 

Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I (10 час)  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 
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новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. ( 8 час)  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и 

его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к 

концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния 

в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование 

черты оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на 

политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  
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Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Понятия и термины: Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. 

Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. 

Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. 

Верховный тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». 

Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Барокко. Рококо. Классицизм. 

Сентиментализм.  

Персоналии: Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Анна 

Леопольдовна. Иоанн VI Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. Екатерина II. Павел I. 

В.В.Голицын. Ф.Я.Лефорт. П.Гордон. А.Д.Меншиков. Ф.А.Головин. Б.П.Шереметев. 

Ф.М.Апраксин. Я.В.Брюс. П.П.Шафиров. И.Мазепа. Н.Д.Демидов. Стефан Яворский. 

Э.И.Бирон. А.И.Остерман. Б.К.Миних. А.П.Волынский. И.И.Шувалов. П.И.Шувалов. А.П. 

Бестужев-Рюмин. А.Г.Орлов. Г.А. Потемкин. П.А.Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф.Ушаков. М.И. 

Кутузов. Е.И. Пугачев. Салават Юлаев. Е.Р.Дашкова. Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. 

Трезини. В.В. Растрелли. И. Н. Никитин. М.В.Ломоносов. Г.Байер. Н.И.Новиков. 

А.Н.Радищев. В.Н.Татищев. В.Беринг. А.Д.Кантемир. Н.М.Карамзин. Г.Р.Державин. 

В.К.Тредиаковский. А.П.Сумароков. Д.И.Фонвизин. Ф.Г.Волков. В.И. Баженов. М.Ф.Казаков. 

В.В.Растрелли. Ф.С.Рокотов. Д.Г.Левицкий. В.Л.Боровиковский. Ф.И.Шубин. И.И. Ползунов. 

И.П.Кулибин. Д.С.Бортнянский. 

 События/даты: 1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682-1689 — правление царевны Софьи 1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов 1686 — 

Вечный мир с Речью Посполитой 1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в 

Москве 1687, 1689 — Крымские походы 31 1689 — Нерчинский договор с Китаем 1695, 1696 

— Азовские походы 1697-1698 — Великое посольство 1700—1721 — Северная война 1700 

— поражение под Нарвой 1703, 16 мая — основание С.-Петербурга 1705—1706 — восстание 

в Астрахани 1707—1708 — восстание Кондратия Булавина 1708—1710 — учреждение 

губерний 1708, сентябрь — битва при д.Лесной 1709, 27 июня — Полтавская битва 1711 — 

учреждение Сената; Прутский поход 1714 — указ о единонаследии 1714, 27 июля — 

Гангутское сражение 1718—1721 — учреждение коллегий 1718—1724 — проведение 

подушной переписи и первой ревизии 1720 — сражение у о. Гренгам 1721 — Ништадтский 

мир 1721 — провозглашение России империей 1722 — введение Табели о рангах 1722—1723 

— Каспийский (Персидский) поход 1725 — учреждение Академии наук в Петербурге 1725-

1727 – Екатерина I 1727-1730 – Петр II 1730-1740 – Анна Иоанновна 1741-1761 – Елизавета 

Петровна 1756-1763 – Семилетняя война 1761-1762 – Петр III 1762 – Манифест о вольности 

дворянской 1762-1796 – Екатерина II 1769-1774 – Русско-турецкая война 1770, 26 июня – 

Чесменское сражение 1770, 21 июля - сражение при Кагуле 1773-1775 – Восстание Емельяна 

Пугачёва 1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 1775 – Начало 

губернской реформы 1783 – Присоединение Крыма к России 1785 – Жалованные грамоты 

дворянству и городам 1787-1791 – Русско-турецкая война 1788-1790 – Русско-шведская война 

1790, 11 декабря – взятие Измаила 1791 – Ясский мир с Османской империей1772, 1793, 1795 

– Разделы Речи Посполитой 1796-1801 – правление Павла I 1799 – Итальянский и 

Швейцарский походы русской армии 

Региональный компонент (6 час) 

Вологодский край в эпоху Петра I.( 2 часа) 
Посещения края Петром I. Изучение царём возможностей строительства флота на Кубенском 

озере, его интерес к предприятиям края. «домик Петра I» в Вологде. 

Северная война и Вологодсий край. Организация сбора колокольной меди. Создание 

крупных металлургических предприятий (Ижинский и Тырпицкий заводы), их значение для 

обеспечения нужд армии. Мобилизация населения на строительство Санкт-Петербурга и 
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другие работы. Указ 1713 года об ограничении внешней торговли через Архангельск и его 

негативные последствия для края. 

Областные реформы Петра I и административно-территориальное деление края в первой 

четверти XVIII века. Создание губерний (1708 год). Территория Вологодского края в составе 

Архангелогородской и Санкт-Петербургской губерний. Вторая областная реформа (1719 год) 

и образование Белозерской, Вологодской и Великоустюжской провинций. 

 Аграрное развитие Вологодского края в XVIII веке.(1 час) 
Расселение и население. Различия в освоении территории края в XVIII веке и факторы, 

обусловившие эти различия. Крестьянская волость как структура расселения. Население 

Вологодского края в XVIII веке: численность, размещение, возрастной состав, брачность, 

рождаемость, смертность. 

Сельское хозяйство. Системы землевладения в Вологодском крае в XVIII веке. Общинное 

землепользование в Вологодском крае. Производственные возможности крестьянского 

хозяйства в условиях севера. Урожайность основных культур в Вологодском крае 

в XVIII веке. 

Основные категории вологодского крестьянства в XVIII веке: численность, размещение, 

особенности правового и экономического положения. Усиление эксплуатации помещичьих 

крестьян Вологодского края во второй половине XVIIIвека. 

Торгово-промышленное развитие края в XVIII веке.( 1час) 
Основные отрасли промышленности. Мануфактуры. Ремесленное производство. 

Хозяйственный облик северного города XVIII века на примере Вологды. Великий Устюг и 

другие города Вологодского края в системе внутрироссийских торговых связей. 

Ассортимент городской торговли. Купечество Вологодского края в XVIIIвеке. 

Землепроходцы Вологодского края и их роль в освоении Сибири и Дальнего Востока 

России(Михаил 

Неводчиков, Василий Шилов, Пётр Шишкин). Образование Российско-Американской 

компании. М.М. Булдаков. 

. Социально-политическое развитие Вологодского края в XVIII веке.(1 час) 
Губернская реформа Екатерины II (1775 год) и Вологодский край. Территории края в составе 

Новгородской, Олонецкой, Вологодской и Великоустюгской губерний. Создание 

Вологодского наместничества (1780 год), выделение из его состава Архангельской губернии 

(1784 год) и преобразование Вологодского наместничества в Вологодскую губернию (1796 

год). Появление новых городов - уездных центров: Вытегра (1773 год), Кириллов (1776 год), 

Череповец (1777 год), Грязовец, Кадников, Никольск (1784 год). А.П. Мельгунов - генерал- 

губернатор Вологодского наместничества. Утверждение гербов городов Вологодского края. 

Общественная жизнь и общественная борьба в Вологодском крае в XVIII веке. Мирское 

самоуправление в Вологодском крае. Участие представителей Вологодского края в работе 

Уложенной комиссии 1767 года. Восстание крестьян вотчины Поздеева в 1797 году. 

Церковь в Вологодском крае в XVIII веке. Церковно-административное деление края. 

Церковно-приходская организация в Вологодском крае в XVIII веке. Секуляризация 

церковно- монастырского землевладения в Вологодском крае. Старообрядчество на 

территории Вологодского края в XVIII веке.  

 Культура и быт края в XVIII веке.( 1 час) 
Вологда в XVIII веке: население, характер застройки, городское жильё. Первые школы и 

училища (славяно-латинская школа). Открытие Главного народного училища в Вологде 

(1786 год). Духовные учебные заведения. Деятельность вологодских архиереев XVIII века по 

развитию культуры и просвещения в крае. Архиепископ Иосиф золотой. 

Первые труды по истории края. А.А. Засецкий, Я. Фриз. Культурно-просветительская 

деятельность А.В. Олешова. 

Живопись и иконопись. Художественные промыслы. Изразцовое дело в Великом Устюге. 

Великоустюжская чернь в XVIII веке. 
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Архитектура. Старое и новое в городской архитектуре. Перепланировка городов в последней 

четверти XVIII века; развитие гражданской архитектуры. Памятники городской архитектуры 

Вологодского края XVIII века. 

Народное творчество в вологодском крае в XVIII веке 

Понятия и термины 
Бюрократия. Герб. Генеральное межевание. Гильдия. Городничий. Городской голова. 

Губернское присутствие. Дворянское депутатское собрание. Духовная консистория. 

Кумпанство. Магистрат. Мануфактура. Мещанин. Наместничество. Предводитель 

дворянства. Провинция. Ратуша. Ревизия. Ревизская сказка. Рекрут. Секуляризация. Уезд. 

Циркуляр. Ярмарка. 

Персоналии 
Общественные и религиозные деятели, деятели науки, культуры и образования: епископ 

Афанасий Кондоиди, архиепископ Иосиф Золотой,  М. Неводчиков, И. Слободской, Я. Фриз, 

В. Шилов. 

События/Даты 
1692 – первый приезд в Вологду Петра I. 

1719 – создание Вологодской, Белозерской и Устюжской провинций. 

1730 – утвержден герб г. Вологды, подготовленный графом . 

1730 – открыта Вологодская духовная семинария. 

1773 – образование города Вытегры. 

1776 – образование города Кириллова. 

1777 – образование города Череповца. 

1780 – образование Вологодского наместничества и образование городов Кадникова, 

Грязовца и Никольска. 

1780 – утверждены гербы Грязовца, Кадникова. 

1781 – утверждены гербы Белозерска, Великого Устюга, Вытегры, Кириллова, Никольска, 

Тотьмы, Устюжны. 

1786 – открытие Главного народного училища в Вологде. 

1789 – учреждение Вологодского городского общественного банка. 

1796 – образование Вологодской губернии 

 

9 класс ( 102 часа) 

Новое время (1 час) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.(18 часов) 
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 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя 

и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 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 империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

https://pandia.ru/text/category/arhiepiskop/
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Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

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, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков велики Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

х держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) ( 34 часа) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 
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Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. 

Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ (10 часов) 



253 
 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  
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Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии 

и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 



255 
 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 Понятия и термины: Модернизация, индустриализация, урбанизация, самодержавие, 

бюрократия, славянофильство, западничество, теория официальной народности, 

народничество, нигилизм, либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, 

марксизм, национализм, нация, многопартийность, конституционализм, парламентаризм, 

революция, классицизм, ампир, романтизм, символизм.  

Персоналии: Императоры: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II. 

Государственные и военные деятели: М.М.Сперанский, А.А.Аракчеев, М.И.Кутузов, 

М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, С.С.Уваров, А.Х.Бенкендорф, П.Д.Киселев, 

В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, вел.кн. Константин Николаевич, Н.А.Милютин, Д.А.Милютин, 

М.Т.Лорис-Меликов, П.А.Валуев, М.Д.Скобелев, К.П.Победоносцев, С.Ю.Витте, В.К.Плеве, 

П.А.Столыпин, С.О.Макаров. Общественные деятели: П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, 

Н.М.Муравьев, П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков, И.С.Аксаков, К.С.Аксаков, И.В.Киреевский, 

Н.Я.Данилевский, А.И.Герцен, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, М.А.Бакунин, С.Л.Перовская, 

Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, М.Н.Катков, К.Н.Леонтьев, Г.В.Плеханов, В.И.Засулич, 

Г.А.Гапон, В.М.Пуришкевич, В.В.Шульгин, П.Н.Милюков, П.Б.Струве, А.И.Гучков, 

М.В.Родзянко, В.М.Чернов, Б.В.Савинков, Ю.О.Мартов, В.И.Ленин. Деятели культуры: Г.Р. 

Державин, В.А.Жуковский, И.А.Крылов, Е.А.Боратынский, А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, 

Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.Г. Чернышевский, Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

А.П.Чехов, И.А.Бунин, Д.С.Мережковский, А.А.Блок, О.Э.Мандельштам, М.И.Цветаева, 

В.В.Маяковский, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, К.И.Росси, А.Н.Воронихин, 

К.А.Тон, Ф.А.Шехтель, К.П.Брюллов, И.Н.Крамской, О.А.Кипренский, В. А. Тропинин, 

В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.М.Васнецов, В.А.Серов, М.А.Врубель, М.И.Глинка, А. С. 

Даргомыжский, Н.Г.Рубинштейн, П.И.Чайковский, М.П.Мусорский, Н.А.РимскийКорсаков, 

С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, Ф.И.Шаляпин, С.П.Дягилев, М.Петипа, Серафим Саровский, 

митрополит Филарет (Дроздов), митрополит Макарий (Булгаков), Амвросий Оптинский. 

Деятели науки: Н.М. Карамзин, Н.И.Лобачевский, Д.И.Менделеев, Н.Н.Зинин, 

Н.Д.Зелинский, П.Н.Яблочков, А.Н.Лодыгин, А.С.Попов, Н.И.Пирогов, И.И.Мечников, 

И.П.Павлов, П.Н. Лебедев, И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев, М.М.Ковалевский, Т.Н.Грановский, 

М.П.Погодин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, А.А.Шахматов, Н.П.Павлов-Сильванский, 

Л.П.Карсавин. Промышленники и меценаты: П.М. и С.М. Третьяковы, П.П. и В.П. 

Рябушинские, С.И.Мамонтов, династия Морозовых, С.И.Щукин, А.А.Бахрушин. 37 

Путешественники: И.Ф.Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен, Ю.Ф.Лисянский, М.П.Лазарев, 

Г.И.Невельской, Н.М. Пржевальский.  

События/даты: 1801–1825 гг. – годы правления Александра I; 20 ноября 1805 г. – битва при 

Аустерлице; 25 июня 1807 г. - Тильзитский мир; 1 января 1810 г. – учреждение 

Государственного Совета; 1811 – учреждение Царскосельского лицея; 1812 г. – Бухарестский 

мир с Османской империей; 12 июня – 14 декабря 1812 г. – Отечественная война 1812 г.; 26 

августа 1812 г. – Бородинская битва; 1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии; 4-

7 октября 1813 г. – битва при Лейпциге; 1815 г. – Венский конгресс; 1817 – 1864 гг. – война на 

Северном Кавказе; 1821 г. – образование Северного и Южного обществ; 1824 г. – открытие 

Малого театра в Москве; 1825 г. – открытие Большого театра в Москве; 14 декабря 1825 г. – 

восстание декабристов на Сенатской площади; 1825 – 1855 г. – годы правления Николая I; 

1826 г. – открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским; 1828 г. – Туркманчайский мир 

с Персией; 1829 г. – Адрианопольский мир с Османской империей; 1837 – 1841 гг. – реформа 

управления государственными крестьянами П.Д. Киселева; 1853 – 1856 гг. – Крымская война; 
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1856 г. – Парижский трактат; 19 февраля 1861 г. – издание Манифеста об освобождении 

крестьян и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»; 1862 г. – 

учреждение Санкт-Петербургской консерватории; 1863 – 1864 гг. – восстание в Польше; 1864 

г. – судебная реформа; 1864 г. – земская реформа; 1866 г. – учреждение Московской 

консерватории; 1869 г. – открытие периодического закона химических элементов Д.И. 

Менделеевым; 1870 г. – возникновение «Товарищества передвижных художественных 

выставок»; 1870 г. – городская реформа; 1877 – 1878 гг. – русско-турецкая война; 1878 г. – 

Берлинский конгресс; 1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II; 1881 – 1894 гг. – 

годы правления Александра III; 1881 г. – издание «Положения о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия»; 38 1884 г. – издание нового 

Университетского устава; 1890 г. – издание нового Земского положения; 1891 – 1892 гг. – 

голод в России; 1892 г. – создание Третьяковской галереи; 1894 г. – заключение союза с 

Францией; 1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II; 1897 г. – введение золотого рубля; 

1898 г. – образование Московского художественного театра (МХТ); 1904 – 1905 гг. – русско-

японская война; 9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»; 17 апреля 1905 г. - Указ Об 

Укреплении Начал Веротерпимости 14-15 мая 1905 г. – поражение русского флота в 

Цусимском сражении; 6 августа 1905 г. – Манифест об учреждении законосовещательной 

Государственной думы; 5 сентября 1905 г. – заключение Портсмутского мира; 7-25 октября 

1905 г. – Всероссийская политическая забастовка; 17 октября 1905 г. – Высочайший 

Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной думы; 9-19 декабря 1905 г. – 

вооруженное восстание в Москве; 11 декабря 1905 г. – закон о выборах в Государственную 

думу; 23 апреля 1906 г. – издание Основных государственных законов; 27 апреля – 8 июля 

1906 г. – деятельность I Государственной думы; 9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы 

П.А. Столыпина; 20 февраля - 3 июня 1907 г. – деятельность второй Государственной думы и 

издание избирательного закона 3 июня 1907 г.; 1907 г. – окончательное оформление Антанты; 

1907 – 1912 гг. – работа III Государственной думы; 1912 – 1917 гг. – работа IV 

Государственной думы; 

Региональный компонент ( 10 час) 

Территория и население Вологодского края в первой половине XIX века. 

Экономическое развитие Вологодского края в первой половине XIX века. (1 час) 
Административно-территориальные преобразования на территории нашего края. 

Особенности расселения на территории края, основные типы сельских населенных мест - 

село, сельцо, деревня. Основные категории населения -купечество, мещане, дворянство, 

духовенство, крестьянство - численность и особенности их размещения на территории края. 

Демографические процессы в регионе: естественный прирост населения, крестьянская и 

дворянская семья. Сельское хозяйство: земледелие, животноводство. 

Промыслы и ремесла в крае. Мануфактурное производство: бумажные и железоделательные 

мануфактуры, полотняное производство, солеварение. Дворянское предпринимательство: 

маслоделие и сыроварение, винокурение, коневодство. 

Торговля края. Ярмарки. Сухоно-Двинская транспортная артерия, Тихвинская и Мариинская 

водная системы, Онежский и Белозерский обводные каналы. 

Местное управление и самоуправление в крае. Наш край в политической жизни 

России. Социальные движения в крае.( 1 час) 
Вологодские губернаторы А.П.Мельгунов, Н.И.Барш, Н.П.Брусилов, Д. Н. Бологовский и их 

вклад в развитие края. Административные, судебные и полицейские учреждения на 

территории края: губернское правление, палаты гражданского и уголовного суда, сословные 

судебные учреждения, земские исправники и нижние земские суды. Реформа 

государственной деревни П. Д. Киселева на территории края. Городское самоуправление. 

Деятельность Вологодского губернского дворянского собрания.Вологжане на защите 

Отечества. Участие дворян Вологодского края в военных действиях конца XVIII - первой 

половины XIX века. Война 1812 года: участие вологжан в боевых действиях, денежные 

пожертвования, положение французских военнопленных. Вологжане и освоение территорий 
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в Северной Америке. Формы крестьянского протеста: подача жалоб, «отыскание свободы», 

неповиновение помещикам, покушения на жизнь помещиков и управляющих имениями, 

восстания. Посещения Вологды и других городов региона видными государственными и 

политическими деятелями. Посещение Вологды императором Александром I (1824 год). 

 Культура края в первой половине XIX века.( 1 час) 
Духовные учебные заведения. Народные училища и Вологодская гимназия. Ланкастерская 

школа в Вологде. Северная учебная ферма. Литературная жизнь в крае. Открытие 

типографии и первая провинциальная газета «Вологодские губернские ведомости». 

Вологодская городская каменная и деревянная архитектура. Архитектура помещичьей 

усадьбы. Усадебные библиотеки и круг чтения вологжан. Вологодский театр. 

Художественные промыслы. Краеведение и провинциальная историография. Выдающиеся 

вологжане - деятели культуры и науки. 

 Аграрные реформы 1860-х годов в крае и их последствия. Социально-экономическое 

развитие Вологодского края в пореформенный период.( 1 час) 
Изменения в землепользовании крестьян. Итоги выкупной операции у помещичьих крестьян. 

Результаты реформы для государственных крестьян. Административное устройство деревни 

после реформы. Сельское общество как административная единица. Поземельная община. 

Крестьянское самоуправление: функции сельского и волостного сходов.  

 Развитие сельского хозяйства. Крестьянские промыслы: кружевоплетение, роговый. 

Маслодельно-сыроваренное дело. Н. Верещагин. Губернские выставки в крае. Участие 

вологжан во всероссийских и международных выставках. Промышленность. Пищевая 

отрасль. Кожевенное производство. Красавинская льнопрядильная и ткацкая фабрика Я. 

Грибанова. Развитие транспорта. Строительство железной дороги Вологда-Ярославль. 

Вологодское купечество. 

 Местное управление и самоуправление в крае. Общественно-политическая жизнь в 

крае во второй половине XIX века.( 1 час) 
Преобразования в системе государственной и судебной власти в губернии. Вологодские 

губернаторы. Судебная реформа в крае. Изменения в системе суда и прокуратуры. 

Вологодский окружной суд. Создание земских учреждений. Основные направления 

деятельности земств на территории Вологодского края. Городские думы и их роль в жизни 

городов. Видные деятели местного самоуправления: В. Попов, И. Милютин, X. Леденцов.  

  

Общественная жизнь в крае. Создание благотворительных, просветительских, страховых 

обществ. Вологжане и Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Политическая жизнь в крае. 

Политические ссыльные в Вологодской губернии в 1860-е годы: Н. В. Шелгунов, В. В. 

Берви- Флеровский, П. Л. Лавров. Участие вологжан в народническом движении в 1870-е 

годы. Кружки в учебных заведениях. Вологжане - участники «хождения» в народ. 

Народнические 

кружки в Вологде, Великом Устюге и их участники. Г. Лопатин, М. Сажин. Участники 

восстания в Польше 1863-1864 годов в вологодской ссылке. 

 Культура Вологодского края во второй половине XIX века.( 1 час) 
Развитие сети начального образования. Начало профессионального образования: Петровская 

ремесленная школа. Средние светские и духовные учебные заведения. Развитие 

библиотечного дела. Издательское дело в Вологодском крае. Формы традиционной культуры 

крестьян и горожан. Вологодское краеведение: Н. И. и И. Н.Суворовы, П.И.Савваитов, 

Е.В.Барсов, А.М.Попов. Вологжане-ученые (Ф.Ф.Фортунатов). Писатели и поэты 

(В.А.Гиляровский, П.В.Засодимский, В.И.Красов, Ф.П.Савинов). Театральная жизнь в 

Вологде. Живопись (В.В.Верещагин, П.С.Тюрин). 

Население и хозяйство Вологодского края в начале XX века.( 1 час) 
Численность населения и его социальный состав. Городское и сельское население. 

Экономика вологодской деревни. Обеспеченность крестьян землей. Сельское хозяйство. 

Животноводство. Крестьянские промыслы. Столыпинская реформа в крае в 1906-1916 годах. 
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Кооперативное движение. Вологодское общество сельского хозяйства. Д.И.Деларов. 

Промышленность городов. Вологда и Великий Устюг - основные центры промышленности. 

Целлюлозно-бумажные и лесопильные фабрики. Железнодорожное строительство. Рабочее 

время и заработки рабочих. 

Власть и общество в начале XX века.( 1 час) 
Активизация культурно-просветительской деятельности интеллигенции. Общества 

«Помощь» и «Просвещение». Революция 1905-1907 годов. Пушкинский народный дом - 

центр революционного движения в Вологде. «Союз охраны». События 1 мая 1906 года в 

Вологде. Крестьянское движение в Вологодском крае в 1905-1907 годах. Политические 

партии на территории края. Выборы в Государственную думу. Вологодская ссылка в начале 

XX века (Н.А. Бердяев, А.А. Богданов, А.В. Луначарский и др.). Изменение состава ссылки 

после революции 1905-1907 годов. Террористические акты в Великом Устюге и Вологде. 

Вологодский край в годы Первой мировой войны. Военнопленные в крае. Влияние войны на 

экономику края. 

Культура и быт в начале XX века.( 1 час) 
Уровень грамотности населения. Развитие профессионального образования. Вологодский 

молочно-хозяйственный институт. Книжная торговля и библиотеки. Периодическая печать. 

Развитие краеведения. Вологодское общество изучения Северного края. Уроженцы края - 

выдающиеся ученые (А. Н. Коркин, Н. Е. Введенский). 

Традиционные формы проведения досуга (народные гулянья, вечеринки, самодеятельные 

концерты). Появление первых кинотеатров. Спортивные клубы. Внедрение в быт 

достижений технического прогресса: появление телефона, водопровода, электричества. 

 

Понятия и термины 
Акциз, владенная запись, волостной старшина, временнообязанный, выкупные платежи, 

гласный, губернская и уездные земские управы, губернское и уездное земские 

собрания, землеустроительная комиссия, землеустройство, земская школа, земский 

начальник, исправник, крестьянская община, крестьянские промыслы, меценат, мировой 

посредник, недоимка, отруб, полицмейстер, реальное училище, сельский сход, сельское 

общество, сельский староста, удельные крестьяне, уставная грамота, хутор, церковно-

приходская школа. 

Персоналии 
Государственные деятели: митрополит Евгений (Болховитинов) . 

Общественные деятели: -Флеровский, епископ Игнатий (Брянчанинов) 

Предприниматели: Беляков, 

События/Даты 
1804 – открытие Вологодской мужской гимназии. 

1810 – открытие для судоходства Мариинской водной системы. 

1824 – посещение императором Александром I Вологодской губернии. 

1838 – выход первого номера газеты «Вологодские губернские ведомости». 

1849 – открытие театра в Вологде. 

1858 – посещение императором Александром II Вологодской губернии. 

 

1862 – появление первого парохода в Вологодской губернии. 

1862 – открытие Вологодской Мариинской женской гимназии. 

1870 – начало работы Вологодского губернского земского собрания. 

1871, 31 октября – в поселке Марфино супругами Буман открыт первый маслодельный завод 

в Вологодском крае. 

1872 – открытие железнодорожного сообщения между Вологдой и Ярославлем. 

1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 

1888 – открытие Вологодского ломбарда – первого ломбарда в России. 

https://pandia.ru/text/category/vedomostmz/
https://pandia.ru/text/category/31_oktyabrya/
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1891 – выход первого номера первой частной газеты Вологодской губернии «Вологодского 

справочного листка». 

1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 

1898 – создание в Вологде первой городской телефонной станции. 

1899 – завершение строительства первой линии водопровода в Вологде. 

1899 – создание общества «Помощь». 

1904 - пуск первой электростанции в Вологде. 

1905 – завершено строительство железной дороги С.-Петербург-Вологда. 

1908 – открыт первый электротеатр (кинотеатр) в крае. 

1909 – создано Вологодское общество изучения Северного края (ВОИСК). 

1911 – открытие Вологодского учительского и Вологодского молочного институтов 

 

Биология 

Введение 

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

нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 

- Образовательной программы  основного общего образования МАОУ «Первомайская 

средняя школа» 

- Уставом ОУ. 

               

 Рабочая программа по биологии построена на основе авторской рабочей программы 

«Биология». ФГОС. Предметная линия учебников   для учащихся 5-9  классов , 

В. В. Пасечника, В. В. Латюшина, Г. Г. Швецова, Москва «Дрофа»,  2014г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 1.Учебник: «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 5 кл. авторы В.В.Пасечник,  

         В.В. Латюшина, В.М. Пакулова, Дрофа, 2014год.  

2.Учебник: «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 6 кл. авторы В.В.Пасечник,  

        В.В. Латюшина, В.М. Пакулова, Дрофа, 2015год.  

3. Учебник: Колесов  В.В.Латюшин. В.А.Шапкин. Биология. Животные . 7 кл.  

        общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2016. 

4.Учебник: Колесов Д.В., Маш Р.Д.Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.  

        общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2017. 

5.   Учебник  для 9 класса «Биология.Введение в общую биологию и экологию»  

         авторов А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника ,М. Дрофа,      

        2018 

год 

С целью глубокого изучения родного края внесены изменения и дополнения в содержание 

разделов и отдельных тем учебного предмета.  
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Особенности учащихся слабослышащих и позднооглохших обучающихся   

 

 

У слабослышащих и позднооглохших обучающихся  адаптированной основной 

общеобразовательной программе, особые образовательные потребности заключаются в:  

условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную направленность всего 

образовательного процесса основе коммуникативно - деятельностного и личностно - 

ориетированного подходов при обязательном создании слухоречевой среды, 

целенаправленном и систематическом развитии словесной речи (в устной и письменной 

формах), познавательной деятельности, расширении жизненных компетенций 

слабослышащих и позднооглохших детей;  

обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию 

активного сотрудничества  детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том 

числе, имеющими нормальный слух; 

преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания происходящего 

ребенком и его социокультурным окружением;  

специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, 

действий, воспоминаний, представлений о будущем;  

специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 

учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения  учебным материалом в 

процессе обучения слабослышащих и позднооглохших детей и оценке их достижений; 

исключение формального освоения и накопления знаний; 

использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения устной, письменной, 

устно - дактильной и жестовой речи с учетом их необходимости для качественного 

образования в условиях целенаправленного и систематического обучения детей словесной 

речи (в устной и письменной формах) в ходе всего образовательно- коррекционного 

процесса;  

использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в межличностном 

общении с детьми и взрослыми с нормальным и нарушенным слухом разных видов речи с 

учетом владения ими партнерами по общению и особенностей коммуникативной ситуации с 

целью реализации ребенком собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и др.;  

развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.);  

целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, 

включая музыку, как важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым 

поведением, их более полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации;  

развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, следить за 

ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  
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организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к жизни близких людей, 

переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная помощь в понимании 

взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений, мотивов и последствий 

поступков своих и окружающих. 

 

 

 

     Содержание учебного предмета:  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

    Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1.      овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 2.      

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3.      способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4.      умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

      В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•        выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах)вт.ч  

•        приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

•        классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной сис   

   тематической группе; 
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•        объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в приро    

   де; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставле    

   ния отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического  

   разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

проявле 

   ния наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

•        различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

•        сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

•        выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

•        овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

      В ценностно-ориентационной сфере: 

 •        знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

•        анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

.      В сфере трудовой деятельности: 

•        знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•        соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

.      В сфере физической деятельности: 

•        освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

      В эстетической сфере: 

•        выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

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

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

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

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

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

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

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

и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

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

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

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

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

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

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

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

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

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

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

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 
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находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

 

Планируемые результаты по годам обучения: 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 68 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

      Такое построение программы сохраняет традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно 

предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических 

понятий с 5 по 9 класс. 

      В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, 

царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах 

живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии в  составе  

биоценозов  Кичменгско-Городецкого  района, Вологодской области, распространении и 

значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в  природе и жизни 

человека. 

  В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения 

живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных, спецификой природных 

условий и распространением  животных в Вологодской области и Кич-Городецком районе.. 

Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны 

природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

  В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 

процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического 

положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками 

позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их проявление на разных 

уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться 

в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных 

границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по 
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биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между 

здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном 

этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о 

факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к 

врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — 

важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене, а также общей характеристике здоровья населения Вологодской области, 

оздоровительному значению северной природы Вологодского края  на системы органов 

человека. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 

их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

  

 

 

 

Содержание учебного предмета по классам. 

               Биология. Бактерии, грибы, растения. (34 ч, 1ч в неделю) 

                                                      5 класс  

Введение (6 ч) 

Биология, как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Связь организмов 

со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе Кичменгско- 

Городецкого  района 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов в  биогеоценозах  Кичменгско- Городецкого  района. 
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Осенние явления в жизни растений и животных. 

  

 Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

 

 Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 

грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов, распространенных  в  Кичменгско-

Городецком  районе. 

Изучение строение плесневого гриба мукора. 

Изучение строение дрожжей. 

 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Принципы классификации. 

 Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. 

Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны,их строение, многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и 

разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни 

человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. 
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Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

 Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение строение зелёных водорослей на местных видах  (хлореллы,спирогиры  и 

кладофоры) 

Изучение строение мха кукушкина  льна и сфагнума произрастающих в Кич-Городецком 

районе. 

Изучение строение спороносящего хвоща и  спороносящего папоротника, произрастающих в 

Кич-Городецком районе. 

Строение хвои и шишек хвойных на примере местных видов - сосны, ели, лиственницы,  

пихты, можжевельника. 

Изучение строения голосеменных растений на примере местных видов - сосны,ели, 

лиственницы,  пихты, можжевельника. 

Изучение строения покрытосеменных растений произрастающих в Кич-Городецком районе. 

 

Резервное время — 2 ч. 

 

         Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

                                  (34 часа, 1 час в неделю) 

                                                  6 класс 

 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

(14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение на примере деревьев и кустарников местных видов (тополь, 

сирень, берёза) 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 на примере коллекций, 

собранных на территории района. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле, на примере деревьев и кустарников местных видов (тополь, 

сирень, берёза). 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 на примере деревьев и кустарников местных видов (тополь, 

сирень, берёза). Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, 

клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и 

сочных плодов на примере коллекций, собранных на территории района. 

 

 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 
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Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений произрастающих на территории района. 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств – 

Розоцветные, Сложноцветные, Крестоцветные, Бобовые, произрастающих в Кич-Городецком 

районе.   

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение,  на примере льна, пшеницы, ржи возделываемых в Кич-

Городецком районе  

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. (Семейств Розоцветные, 

Сложноцветные, Крестоцветные, Бобовые, произрастающих в Кич-Городецком районе).   

. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

 

 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах Кич-Городецкого района. 

 

 

 

Резервное время-1 час. 

 

 

                                Биология. Животные  
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                                       (68 часов, 2 часа в неделю) 

                                   7 класс 

 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. Специфика природных условий и распространения животных в Вологодской 

области и Кич-Городецком районе. 

 

 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. Простейшие в водных экосистемах района и области. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Наиболее распространённые кишечнополостные в водных экосистемах 

района и области. 

Демонстрация 

 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. Основные представители в экосистемах района и области. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Моллюски в  экосистемах 

района и области. 

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин, представленных в различных экосистемах района. 

 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 
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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; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Редкие и охраняемые 

Членистоногие Вологодской  области. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

 

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, в том числе  

Вологодской области. Сохранение биоразнообразия проходных рыб бассейна рек Сухоны и 

Юга. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Сохранение биоразнообразия земноводных Красной книги Вологодской 

области. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Сохранение биоразнообразия пресмыкающихся 

Красной книги Вологодской области. 

 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Сохранение биоразнообразия птиц Дарвиновского заповедника и  

Красной книги Вологодской области. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 

Изучение многообразия птиц Кичм-Городецкого района. 

 

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. Сохранение биоразнообразия 

млекопитающих Красной книги Вологодской области. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

 

 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 часов) 

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. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 
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Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела, на примере местных видов. 

 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни 

животных, в том числе в экосистемах района и области. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

(3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных Палеонтологические 

доказательства эволюции на территории района. 

Демонстрация . 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Специфика 

природных условий, распространения и взаимосвязей  животных в биоценозах Вологодской 

области и Кич-Городецкого района. 

 

 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных Кичм - Городецкого района.  

  

 

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

(5 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Развитие животноводства в Вологодской области. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсии 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 

 

Резерв времени — 2 часа 
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                             Биология. Человек . 

                                          (68 часов, 2 часа в неделю) 

                                                       8 класс 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. Общая характеристика здоровья населения 

Вологодской области. 

 

 

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 

клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов 

в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 

вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в 

восприятии раздражений. 

 Лабораторные и практические работы  

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс и др. 

 

 

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 
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Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы  

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, 

либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений 

осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных 

мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

 

 

 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. Оздоровительное значение северной природы. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

(6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. Лекарственные травы 

Вологодской области, использование их при сердечно- сосудистых заболеваниях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 

емкость легких. 
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Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 

легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. Сосновый бор – 

лекарь дыхательной системы. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. Богатства 

северных лесов и болот, использование их в питании человека. 

Демонстрация 

Торс человека. 

 Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных 

желез, движение гортани при глотании. 

 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. Реки, озера, родники 

Вологодчины. Целебная сила воды. 

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. 

 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы  



277 
 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

 

 

Раздел 11. Нервная система (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего 

мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 

полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи — тест, 

определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы при раздражении. 

 

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек 

и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 

 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

(5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
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рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей 

и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

 Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

(2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 

диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 

щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 

половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 
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способности. Выбор жизненного пути. Природа – источник вдохновения. Эстетическое и 

оздоровительное значение  скверной природы. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

Резерв времени — 4 часа. 

 

 

 

          Биология. Введение в общую биологию 

                                 (68 часов, 2 часа в неделю) 

                               9 класс 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрацияи 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой №1 

 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о 

делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.№2 

 

 

 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 



280 
 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов №3. 

 

 

 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Специфика природных условий и распространение организмов по территории Вологодской 

области. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Селекционная работа в Вологодской 

области (Вологодский питомник растений «Майский», Сокольский, Череповецкий  и 

др.животноводческие комплексы, в  с.Косково и д. Еловино) 

 Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида №4. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе №1. 

На животноводческий комплекс в с.Косково или д.Еловино. 

 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов+3часа резервные) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, по 

ток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 

сукцессия. 

Лесные экосистемы Вологодской области. 

     Лес как объект хозяйственной деятельности.  

     Охрана лесов и перспективы рационального природопользования в К-Городецком районе; 

Экосистемы лугов на территории Вологодской области; 

Сельскохозяйственная экология области и района; 

Рациональное использование и охрана лугов; 

с.Кич-Городок (или населенные пункты вокруг него  как специфические  экосистемы); 

Особенности экосистем урбанизированных территорий (г.Вологда или г.В-Устюг); 

Природная среда и здоровье человека в Вологодской области (К-Городецком районе); 

Влияние изменений окружающей среды в Вологодской области на здоровье человека.      

 

      Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

 Экскурсии №2 
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Биогеоценоз (Захаровский бор , бор около д.Ананино, Оленевский бор, Олятовский бор, 

Белое озеро и т.д.). 

 

 

 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Водные экосистемы Вологодской области.Болота как уникальные экосистемы.  

Водные экосистемы как объект хозяйственной деятельности человека. Рациональное 

использование и охрана  

водных ресурсов области (в т.ч. и К-Городецкого района ). 

Проблема устойчивого использования биологических ресурсов и сохранения 

биоразнообразия в Вологодской     

 области. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 

животных. 

 Лабораторные и практические работы №5 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии №3 

В краеведческий музей . 

 

ИЗО 

1. Введение.   

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. № 273-

ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897, Примерной программы основного общего образования 

«Изобразительное искусство 5-8 классы. Особенностями общеобразовательного учреждения 

и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-8 кл. ФГОС.: пособие для учителей общеобразовательных  

учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по Изобразительному 

искусству под редакцией Б.М.Неменского: 

- Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека. 5класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012.- 192 с.:ил.- ISBN 978-5-09-023620-1. 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс:  для общеобразоват. 

учреждений / Л.А.Неменская; под ред. Б.М Неменского. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

– 175 с.: ил. ISBN 978-5-09-021761-3. 

- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: для 

общеобразоват. учреждений / под ред. Б.М. Неменского, А.С.Питерских. - М. Просвещение. 

2013 г. 

- Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс: для общеобразоват. 

учреждений / под ред. Б.М. Неменского. – М. Просвещение. 2017 г. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуальнопространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-
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ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить общие образовательные 

потребности для всех обучающихся с ОВЗ. 

К общим потребностям относятся: 

пециальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

общего типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

язательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

и соучениками; 

образовательной организации; 

образовательной организации. 

Оценка результатов освоения учебного предмета обучающимися с ОВЗ 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учебного 

предметаобучающимися с ОВЗ целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностейразвития и особых образовательных потребностей; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учебного 

предметаобучающимися с ОВЗ выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
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• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

2. Общая характеристика предмета. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное 

искусство 

как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

 Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса. Содержание предусматривает различные формы организации уроков: 

индивидуального практического творчества учащихся и коллективной творческой 

деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, 

что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, 

так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной культуры своего 

народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Основной принцип: от родного порога в мир общечеловеческой культуры. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. 

 

Цели и задачи художественного образования: 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

культуры духовной. 

 Одной из самых главных является задача развития у ребёнка интереса к внутреннему миру 

человека, способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания, развитие художественно-творческих 

способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

-творческой активности школьника; 

художественных знаний, умений и навыков. 
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тие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

м действиям 

в ситуации неопределённости; 

 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; культуры восприятия произведений 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

онально практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта; 

умениявидеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

ниями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объѐме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

го и эмоционально - ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

пространственной формы; 

иям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Рабочая программа составлена с учётом Базисного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждённому приказом Минобразования РФ. 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 5-7 классах по 34 часа в год, в 8 классе 17 часов. 

Программа «Изобразительное искусство» в 5 – 8 классах рассчитана на 129 учебных часов. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение 

на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Система (критерии) оценивания знаний и достижений для обучающихся с ОВЗ 

 Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам 

обучающихся общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности 

продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка также играет роль 

стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников оценивать более 

высоким баллом. 
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 В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу обучения по 

образовательным программам и реальными возможностями ребенка, необходимо 

использовать 

адресную методику оценки знаний и продвижения обучающихся. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

-пространственной 

формы; 

удожественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

многообразие современного мира; 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; в трудовой сфере: 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 

ти воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

культуры. 

ности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированностиуниверсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

в ценностно-ориентационной афере: 
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иличностно значимой ценности; 

ре, 

изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

другому восприятию мира. 

в трудовой сфере: 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

 

и 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; 

решения; 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

ть учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

в познавательной сфере: 

-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

 

ой памяти; 

основы формирования навыков коммуникации. 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческойдеятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

й; 

значимой ценности; 
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изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

личности; 

в познавательной сфере: 

еловека и 

общества; 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания 

художественных образов; 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

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

искусства; 

ного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

в коммуникативной сфере: 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

Выпускник научится: 

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

с наукой и религией; 

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

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

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

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

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

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

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

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

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение кнегативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

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

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

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

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

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

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

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 
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• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

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

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ - ЧЕЛОВЕКА 

(34 часа) 

5 класс 

Древние корни  народного  искусства ( 9 ч)  
Древние образы в народном искусстве  

Убранство русской избы 

Внутренний мир русской избы 

Конструкция и декор предметов народного быта.  

Образы и мотивы в орнаментах народной вышивки Вологодской области. 

Народный праздничный костюм Вологодской области  

Народные праздничные обряды. 

Народные праздничные обряды Вологодской области  

Связь времен в народном искусстве (7 ч) 
Древние образы в современных народных игрушках 

Искусство Гжели. Городецкая роспись. 

Хохлома. Жостово. Роспись по металлу 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни 

Народные промыслы родного края. 

Декор, человек, общество, время (9 ч) 
Зачем людям украшения. Особенности декора костюма людей родного края. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Роль декоративного искусства в 

нашей жизни. 

Одежда говорит о человеке. 

Русский народный костюм нашего края. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Герб и флаг Кичменгского Городка и Вологодской области.  

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире ( 9 ч) 
Современное выставочное искусство. Создание эскиза декоративной керамической вазы. 

Промежуточная аттестация. Тестирование. 

Ты сам – мастер.  Особенности и традиции изготовления русской тряпичной куклы. 

Ты сам - мастер. Мозаичное панно. 

Народные художники нашего края. 

Урок обобщения знаний по темам года 

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

(34 часа)  
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6 класс 

 

Виды изобразительного искусства  и основы образного языка(8 часов) 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. 

Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. Скульптуры в Кичменгском Городке. 

Основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

 

Вглядываясь в человека. Портрет(11  часов) 
Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. Портретисты нашего края (области). 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 

Человек и пространство. Пейзаж (7 часов) 
Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. Пейзажи родного края. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств.(34 часа)  

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры (8 ч) 

Основы композиции в конструктивных искусствах 
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Прямые линии и организация пространства 

Цвет – элемент композиционноготворчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (11 ч) 

Объект и пространство 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля 

Конструкция: часть и целое. Важнейшие архитектурные элементы здания 

Красотаи целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени 

Форма и материал.Рольи значение материала в конструкции 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (7 ч) 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн 

Интерьер и вещь в доме. 

Природа и архитектура 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного  проекта и его осуществление 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7 ч) 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 

Встречают по одёжке. Дизайн современной одежды 

Автопортрет на каждый день. Грим и причёска в практике дизайна  

Моделируя себя – моделируешь мир. 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (17 часов) 

 

 Мир твоими глазами. Изображения вокруг  нас. – (1 час) 

Художник  и  искусство  театра.  Роль  изображения  в  синтетических  искусствах  

(4ч)   

 Правда и магия театра.  

Театральное искусство и художник.  

 Безграничное  пространство  сцены.  

 Сценография  —  особый  вид  художественного творчества.  

         Сценография — искусство и производство.  

 Тайны актёрского перевоплощения.  

Костюм, грим и маска, или Магическое  «если бы».  

 Третий  звонок.  

Спектакль: от замысла к воплощению.  

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств  

и технологий.(4 часа)  

 Фотография  —  взгляд,  сохранённый  навсегда.   

Фотография  —новое  изображение реальности.  

 Грамота  фотокомпозиции  и  съёмки.  

 Основа  операторского  мастерства:  умение  видеть  и выбирать.  



292 
 

 Фотография — искусство светописи.  

Вещь: свет и фактура.  

 Человек на фотографии. Событие в кадре. 

Операторское мастерство фотопортрета.  

 Искусство фоторепортажа.  

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?(4 часа)  

 Многоголосый  язык  экрана.   

Синтетическая  природа  фильма  и монтаж.  Пространство  и  время в кино.  

 Художник — режиссёр — оператор.  

Художественное творчество в  игровом фильме.  

 От большого экрана к твоему видео.  

Азбука киноязыка. Фильм —«рассказ в картинках».  

        Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.  

 Бесконечный  мир  кинематографа. 

Искусство  анимации  или  когда художник  больше,  чем художник.  

        Живые рисунки на твоём компьютере.  

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (4 часа)  

 Мир на экране: здесь и сейчас.  

Информационная и художественная природа  телевизионного изображения.  

 Телевидение и документальное кино. 

 Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка.  

 Жизнь  врасплох,  или  Киноглаз. 

Кинонаблюдение – основа документальноговидеотворчества.  

 Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

Современные формы  экранного языка.  

Физическая культура 

Введение
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       Программа по  физической культуре  для 5 – 9 классов разработана в соответствии:   

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

   - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

   - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

   - Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

   -  с локальным нормативным актом общеобразовательной организации о рабочей 

программе. 

-  Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – 

М. : Просвещение, 2013. 

-  Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. 

Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : Просвещение, 2013. 

   Физическая культура. Рабочие программы. М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5—9 класс. — 

М. : Просвещение,  2014 год 

- с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,  

- с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014г. №575,  

- с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 ноября 2015г №1045 «О 

внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 

№575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно 

– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

      Цель школьного образования по физической культуре —  формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

      Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 
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• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

       Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 

программы отводится 945 ч, из расчета 3 ч в неделю с V по IX класс. Вместе с тем, чтобы 

у учителей физической культуры были условия для реализации их творческих программ и 

инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, 

программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % 

(70 часов) от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое 

совершенствование». 

      Рабочая программа рассчитана на 510 часов при трехразовых занятиях в неделю:  в 5 

классе – 102 часа, в 6 классе – 102 часа, в 7 классе – 102 часа, в 8 классе – 102 часа,  в 9 

классе – 102 часа. Третий час на преподавание учебного предмета « Физическая культура» 

был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889  « О внесении 

изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации», реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

     Текущий контроль  является основным видом проверки успеваемости учащихся по  

физической культуре.  

 

Вид контроля 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Зачет по 

контрольным 

нормативам 

29 29 29 29 30 

 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах в конце учебного года  в форме 

зачета. 

      

Сроки реализации рабочей программы: 5 лет. 

 

 

 

 

 

2.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

        5 класс 

Личностные результаты 
●   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

●   знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

●  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

●   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

●  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

●  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития 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 

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

мира; 

●   готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

●  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

●  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

●  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

●  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

 

Метапредметные результаты 
● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

●   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

●  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

●   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

●  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

●   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

●   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

●  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

 

 Предметные результаты: 

 Ученик научится: 

  ● рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном обществе; 

  ●  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

  ● разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

 ●  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Получит возможность научиться: 

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

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 ● определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья; 

● выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-оздоровительным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

  
  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик  научится: 

 ●  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 ● классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 ●  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

  получит возможность научиться: 
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 

Ученик  научится: 

 ● выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 ●  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 ● выполнять акробатические комбинации из числа хороню освоенных упражнений; 

 ● выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 ● выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол, Русская лапта в условиях учебной и игровой деятельности; 

 ●  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 получит возможность научиться: 

 ● преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 ● выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

          6 класс 

Личностные результаты 
●   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

●   знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

●  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

●   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

●  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

●  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития 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 

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

мира; 

●   готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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●  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

●  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

●  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

●  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

 

Метапредметные результаты 
● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

●   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

●  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

●   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

●  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

●   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

●  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

●   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

●  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

  ● рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном обществе; 
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  ●  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

  ● разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

 ●  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Получит возможность научиться: 

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

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 ● определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья; 

● выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-оздоровительным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик  научится: 

 ●  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 ● классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 ●  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

  получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 

Ученик  научится: 

 ● выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

             ●  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 ● выполнять акробатические комбинации из числа хороню освоенных упражнений; 

 ● выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 ● выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
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 ●  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 получит возможность научиться: 

 ● преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 ● выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

           7 класс 

Личностные результаты 
●   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

●   знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

●  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

●   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

●  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

●  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития 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 

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

мира; 

●   готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

●  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

●  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

●  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

●  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
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индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

 

Метапредметные результаты 
● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

●   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

●  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

●   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

●  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

●   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

●  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

●   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

●  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

  ● рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном обществе; 

  ●  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

  ● разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

 ●  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Получит возможность научиться: 

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

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 ● определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья; 

● выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-оздоровительным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
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 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик  научится: 

 ●  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 ● классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 ●  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

  получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 

Ученик  научится: 

 ● выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 ●  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 ● выполнять акробатические комбинации из числа хороню освоенных упражнений; 

 ● выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 ● выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 ●  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 получит возможность научиться: 

 ● преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 ● выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

 

          8 класс 

Личностные результаты 
●   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

●   знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

●  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

●   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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●  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

●  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и 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 

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

мира; 

●   готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

●  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

●  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

●  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

●  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

 

Метапредметные результаты 
● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

●   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

●  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

●   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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●  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

●   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

●  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

●   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

●  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

  ● рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном обществе; 

  ●  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

  ● разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

 ●  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Получит возможность научиться: 

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

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 ● определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья; 

● выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-оздоровительным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик  научится: 

 ●  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 ● классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 ●  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

  получит возможность научиться: 
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 

Ученик  научится: 

 ● выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 ●  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 ● выполнять акробатические комбинации из числа хороню освоенных упражнений; 

 ● выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 ● выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 ●  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 получит возможность научиться: 

 ● преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 ● выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

9 класс 

Личностные результаты 
●   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

●   знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

●  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

●   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

●  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

●  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития 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 

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

мира; 

●   готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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●  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

●  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

●  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

●  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

 

Метапредметные результаты 
● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

●   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

●  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

●   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

●  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

●   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

●  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

●   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

●  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 

     Ученик  научится:  

●  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 
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●  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

●   определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

● разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

●   руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

●  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться:  

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

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

●   характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

● определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

● выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-оздоровительным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 

 

       Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик  научится:  

●  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

● составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

● классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

● самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

● тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 

Ученик  получит возможность научиться:  

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

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 
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● проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

● проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 

       Физическое совершенствование 

Ученик  научится:  

● выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

● выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

● выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

● выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

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

способов;  

● выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

● выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

● выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

● выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

● выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

● преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

● осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

● выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

5 класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков) 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий 

физической культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами 

физической культуры. 
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Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.  

Культурно-исторические основы. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр.  История зарождения 

древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

Региональный компонент (в процессе уроков) 

Ведущие  спортсмены  и  их  вклад  в  развитие  физической  культуры  и           спорта  

Вологодской  области. Лучшие  спортсмены  Кичменгского Городка  и  их  вклад  в  

развитие   физической  культуры  и  спорта  в  районе. Традиции  физической  культуры  и  

спорта  в  районе. Роль  физкульт- минуток  и  физкультурных  пауз  в  укреплении 

здоровья,  их  организация  в  нашей  школе. Особенности  развития  основных  

двигательных  качеств  при  организации. самостоятельных  занятий  физической  

культурой  в  условиях  Кичменгско-Городецкого  района. Значение  физической  

культуры  и  спорта  в  профилактике  вредных привычек,  организация  этой  работы  в  

нашей  школе. Развитие двигательных качеств через подвижную игру Кичменгского-

Городецкого района «Лапта». Развитие лыжного спорта в Кичменгско-Городецком 

районе. Характеристика индивидуальных способов контроля за состоянием здоровья. 

Спортивные игры. 
 Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 

Правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе.  

Гимнастика с элементами акробатики. 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Лыжная подготовка. 

 Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Русская лапта 

 Основные правила игры в лапту. Стойки и передвижения игроков. Ловля и передачи мяча 

в парах в движении, основы техники осаливания, ловля высоко летящих мячей. Удары по 

мячу битой. Подачи мяча. Правила техники безопасности во время игры. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность»  

Тема «Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО)  

Что такое ГТО? Зарождение Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. Становление 

Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО.  Развитие Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО. Новый комплекс ГТО. ГТО для тебя: Нормы ГТО – нормы жизни!  

 

 

                                             Практическая часть 

 

Легкая атлетика (30 часов) 

Техника спринтерского бега: 
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 высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 

м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега:  
бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м.,1500м 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув 

ноги». 

Техника метания  малого мяча: 

 метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от стены, на  заданное  

расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    вертикальную       

цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и заданное  

расстояние.  

Развитие выносливости:  
кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей:  
прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей:  
эстафеты, старты из различных 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, прыжки через пре-

пятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

 

Спортивные игры (27 часов) 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек:  

стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча:  
ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча:  
ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

правой  и левой рукой. 

Техника бросков мяча:  
броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: 

 вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом:  

комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры:  

тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч 

и выйди». 

Овладение игрой:  
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Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: 

 стойки игрока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: 

 передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи 

мяча над собой. То же через сетку.  

Техника  подачи мяча:  

нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки.  

Техники владения мячом: 

 комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: 

 тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0). 

Овладение игрой. 

  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограни-

ченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.   

Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и 

др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 

3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Русская лапта 

Основные стойки и передвижения в игре. Игра в «городе». Взаимодействие игроков. 

Набрасывание мяча для удара. Игра в «поле» Прием мяча после удара и выполнение 

подачи. 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

Строевые упражнения. 

 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

Перестроение из колонны по два в колонну по одному разведением и слиянием по восемь 

человек в движении 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

 сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами.  

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения 

в парах.  

Мальчики: с набивным и большим мячом,  

 Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

 

Акробатические упражнения:  
кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Мост из положения стоя. 

Висы и упоры: 
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 Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе.  

Девочки: смешанные висы;   подтягивание из виса лежа. 

Лазанье:  

лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах,  набивными мячами. 

Опорные прыжки:  
вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        высота 80-100 см).  

Равновесие.  

Упражнения на гимнастической скамейке. 

 

Лыжная подготовка (24 часа) 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  

ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении 

«переступанием»; 

Подъемы: «полуелочкой», «елочкой»;  

Спуски:  с горы в разных стойках. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

 

 

6  класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников.  

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление и 

выполнение комплексов упражнений общей   физической подготовки.   

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения отечественного спорта.  

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

Региональный компонент ( в процессе уроков) 

Ведущие  спортсмены  и  их  вклад  в  развитие  физической  культуры  и           спорта  

Вологодской  области. Лучшие  спортсмены  Кичменгского Городка  и  их  вклад  в  

развитие   физической  культуры  и  спорта  в  районе. Традиции  физической  культуры  и  

спорта  в  районе. Роль  физкульт- минуток  и  физкультурных  пауз  в  укреплении 

здоровья,  их  организация  в  нашей  школе. Особенности  развития  основных  

двигательных  качеств  при  организации. самостоятельных  занятий  физической  

культурой  в  условиях  Кичменгско-Городецкого  района. Значение  физической  

культуры  и  спорта  в  профилактике  вредных привычек,  организация  этой  работы  в  

нашей  школе. Развитие двигательных качеств через подвижную игру Кичменгского-

Городецкого района «Лапта». Развитие лыжного спорта в Кичменгско-Городецком 

районе. Характеристика индивидуальных способов контроля за состоянием здоровья. 

 

Спортивные игры. 
 Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 

Правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе.  
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Гимнастика с элементами акробатики. 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Лыжная подготовка. 

 Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Русская лапта 

 Основные правила игры в лапту. Стойки и передвижения игроков. Ловля и передачи мяча 

в парах в движении, основы техники осаливания, ловля высоко летящих мячей. Удары по 

мячу битой. Подачи мяча. Правила техники безопасности во время игры. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность»  

Тема «Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО)  

Что такое ГТО? Зарождение Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. Становление 

Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО.  Развитие Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО. Новый комплекс ГТО. ГТО для тебя: Нормы ГТО – нормы жизни!  

 

 

Практическая часть 

 

Легкая атлетика (30 часов) 

Техника спринтерского бега: 

 высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. 

Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега:  
бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув 

ноги». 

Техника метания  малого мяча:  
метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от стены, на  заданное  

расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    вертикальную       

цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и заданное  

расстояние.  

Развитие выносливости: 

 кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей:  
прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей:  
эстафеты, старты из различных 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, прыжки через пре-

пятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 
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Спортивные игры (28 часов) 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

 стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: 

 ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча:  
ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

правой  и левой рукой. 

Техника бросков мяча: 

 броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты:  
вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом:  

комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: 

 тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

Овладение игрой:  

Игра по    правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек:  

стойки игрока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: 

 передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи 

мяча над собой. То же через сетку.  

Техника  подачи мяча:  

нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: 

 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0). 

Овладение игрой.  

 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограни-

ченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  

Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и 

др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 

3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин.  
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Русская лапта 

Основные стойки и передвижения в игре. Игра в «городе». Взаимодействие игроков. 

Набрасывание мяча для удара. Игра в «поле» Прием мяча после удара и выполнение 

подачи. Броски мяча в цель. Выполнение перебежек. 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

Строевые упражнения. 

 Строевой шаг,    размыкание и смыкание на месте.  

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки:  

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амп-

литудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   

Общеразвивающие упражнения в парах. 

 Мальчики: с набивным и большим мячом, 

  Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: 

 два   кувырка вперед   слитно;   мост   из положения стоя с помощью; кувырок назад в 

упор присев. Стойка на лопатках. 

Лазанье: 

 лазанье по канату, гимнастической стенке. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки:  
прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 

Равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Лыжная подготовка (23 часа) 

Техника лыжных ходов: 

 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Прохождение дистанции 3,5 км. 

Повороты:  

на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием»; 

Подъемы: 

 «елочкой»; торможение «упором»;  

Спуски: 

  основной стойке, низкой и высокой. 

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку». 

 

 

7  класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков) 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система.   

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности 

человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр.  

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности 

грудной клетки и других антропометрических показателей. 
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Региональный компонент ( в процессе уроков) 

Ведущие  спортсмены  и  их  вклад  в  развитие  физической  культуры  и           спорта  

Вологодской  области. Лучшие  спортсмены  Кичменгского Городка  и  их  вклад  в  

развитие   физической  культуры  и  спорта  в  районе. Традиции  физической  культуры  и  

спорта  в  районе. Роль  физкульт- минуток  и  физкультурных  пауз  в  укреплении 

здоровья,  их  организация  в  нашей  школе. Особенности  развития  основных  

двигательных  качеств  при  организации. самостоятельных  занятий  физической  

культурой  в  условиях  Кичменгско-Городецкого  района. Значение  физической  

культуры  и  спорта  в  профилактике  вредных привычек,  организация  этой  работы  в  

нашей  школе. Развитие двигательных качеств через подвижную игру Кичменгского-

Городецкого района «Лапта». Развитие лыжного спорта в Кичменгско-Городецком 

районе. Характеристика индивидуальных способов контроля за состоянием здоровья. 

Спортивные игры. 
 Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 

Правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе.  

Гимнастика с элементами акробатики. 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 

 Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Русская лапта 

 Основные правила игры в лапту. Стойки и передвижения игроков. Ловля и передачи мяча 

в парах в движении, основы техники осаливания, ловля высоко летящих мячей. Удары по 

мячу битой. Подачи мяча. Правила техники безопасности во время игры. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность»  

Тема «Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО)  

Что такое ГТО? Зарождение Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. Становление 

Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО.  Развитие Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО. Новый комплекс ГТО. ГТО для тебя: Нормы ГТО – нормы жизни!  

 

Практическая часть 

 

Легкая атлетика (30 часов) 

Техника спринтерского бега:  

высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на 

результат 60 м. 

Техника длительного бега: 

 бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 минут. Бег на 2000 м. 

Техника прыжка в длину:  
прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника метания  малого мяча:  
метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  

трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель ( lx l  м) с расстояния 10-12 м.  
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Метание мяча весом 150  г с  места   на дальность   и с  4-5 бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: 

 кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей:  
прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей:  
эстафеты, старты из различных 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, прыжки через пре-

пятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность 

 

Спортивные игры (28 часов) 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

 стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: 

 ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча:  
ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением 

защитника правой и рукой. 

Техника бросков мяча:  
броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с 

пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты:  
перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: 

 комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация 

из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры:  

позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на 

одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон».  

Овладение игрой: 

 игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек:  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: 

 Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку.  

Техника  подачи мяча: 

 верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: 

 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 
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Техники владения мячом:  

комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры:  
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций.  

Овладение игрой. 

  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

 Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.   

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение 

мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и 

на дальность. 

Русская лапта 

Основные стойки и передвижения в игре. Игра в «городе». Взаимодействие игроков. 

Набрасывание мяча для удара. Игра в «поле» Прием мяча после удара и выполнение 

подачи. Броски мяча в цель. Выполнение перебежек 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

Строевые упражнения.  
Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

 сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амп-

литудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   

Общеразвивающие упражнения в парах. 

 Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг).  

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев; стойка на голове  с  согнутыми ногами.  

Девочки: кувырок назад в полушпагат.  

Висы и упоры: Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (м.). Махом одной 

ногой, толчком другой подъем переворотом (д.). 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической стенке. Подтягивание на перекладине. 

Упражнения в висах и упорах. 

Опорные прыжки: 

 мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). Девочки:  прыжок 

ноги врозь (козел в ширину, высота  105-110 см). 

Равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Лыжная подготовка (23 часа) 

Техника лыжных ходов: Попеременный двухшажный ход. 

 Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем в гору скользящим шагом. 

Прохождение дистанции 4 км. 

Повороты: 

 на месте махом; 

Подъемы: 

 «елочкой»; торможение «упором»;  

Спуски:  
 преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 
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Игры:  
«Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием»  

 

 

8  класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков) 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. 

 Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических скоростной, силовой, 

координационной направленности. 

Региональный компонент ( в процессе уроков) 

Ведущие  спортсмены  и  их  вклад  в  развитие  физической  культуры  и           спорта  

Вологодской  области. Лучшие  спортсмены  Кичменгского Городка  и  их  вклад  в  

развитие   физической  культуры  и  спорта  в  районе. Традиции  физической  культуры  и  

спорта  в  районе. Роль  физкульт- минуток  и  физкультурных  пауз  в  укреплении 

здоровья,  их  организация  в  нашей  школе. Особенности  развития  основных  

двигательных  качеств  при  организации. самостоятельных  занятий  физической  

культурой  в  условиях  Кичменгско-Городецкого  района. Значение  физической  

культуры  и  спорта  в  профилактике  вредных привычек,  организация  этой  работы  в  

нашей  школе. Развитие двигательных качеств через подвижную игру Кичменгского-

Городецкого района «Лапта». Развитие лыжного спорта в Кичменгско-Городецком 

районе. Характеристика индивидуальных способов контроля за состоянием здоровья. 

Спортивные игры. 
 Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 

Правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе.  

Гимнастика с элементами акробатики. 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

 Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

Лыжная подготовка. 

 Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Русская лапта 

 Основные правила игры в лапту. Стойки и передвижения игроков. Ловля и передачи мяча 

в парах в движении, основы техники осаливания, ловля высоко летящих мячей. Удары по 

мячу битой. Подачи мяча. Правила техники безопасности во время игры. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность»  
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Тема «Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО)  

Что такое ГТО? Зарождение Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. Становление 

Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО.  Развитие Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО. Новый комплекс ГТО. ГТО для тебя: Нормы ГТО – нормы жизни!  

 

 

Практическая часть 

Легкая атлетика (30 часов) 

Техника спринтерского бега:  

низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на 

результат 60 м. 

Техника длительного бега: 

 девочки 2000 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: 

 прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника метания  малого мяча: 

 метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  

трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель ( lx l  м)  девушки — с расстояния 

12—14 м,  

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     на дальность   и   с   4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: 

 кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: 

 прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: 

 эстафеты, старты из различных 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, прыжки через пре-

пятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

 

Спортивные игры (28 часов) 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

 стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: 

 ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника правой и левой рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 
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Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

                                                            Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: 

 комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча:  
передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча:  
верхняя прямая подача мяча. Прием подачи.  

Техника прямого нападающего удара:  

прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом:  

комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: 

 тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций.  

Овладение игрой:  

 игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  

Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и 

др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 

3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. 

Русская лапта 

Основные стойки и передвижения в игре. Игра в «городе». Взаимодействие игроков. 

Набрасывание мяча для удара. Игра в «поле» Прием мяча после удара и выполнение 

подачи. Броски мяча в цель. Выполнение перебежек 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

Строевые упражнения.  
Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. Общеразвивающие 

упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки:  

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амп-

литудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   

Общеразвивающие упражнения в парах. 

 Мальчики: с набивным и большим мячом. 

 Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения:  
мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги  врозь;  кувырок вперед и назад; длинный  

кувырок; стойка на голове и руках. 

  Девочки: мост и поворот в   упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, 

кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением.  

Висы и упоры:  
Подъем переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем переворотом (девочки). 
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Лазанье: лазанье по канату, , гимнастической стенке. Подтягивания. Упражнения в  

 упорах, набивными мячами. 

Опорные прыжки:  
мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). 

 Девочки:  прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

 

Лыжная подготовка (23 часа) 

Техника лыжных ходов: Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Прохождение 

дистанции 4,5 км. 

Повороты:  

на месте махом; 

Подъемы:  

«елочкой»; торможение «плугом»;  

Спуски:  
 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры:  
«Гонки с выбыванием»,  «Как по часам», «Биатлон». 

 

 

9  класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков) 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям 

и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию.  

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах 

физического воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Региональный компонент ( в процессе уроков) 

Ведущие  спортсмены  и  их  вклад  в  развитие  физической  культуры  и           спорта  

Вологодской  области. Лучшие  спортсмены  Кичменгского Городка  и  их  вклад  в  

развитие   физической  культуры  и  спорта  в  районе. Традиции  физической  культуры  и  

спорта  в  районе. Роль  физкульт- минуток  и  физкультурных  пауз  в  укреплении 

здоровья,  их  организация  в  нашей  школе. Особенности  развития  основных  

двигательных  качеств  при  организации. самостоятельных  занятий  физической  

культурой  в  условиях  Кичменгско-Городецкого  района. Значение  физической  

культуры  и  спорта  в  профилактике  вредных привычек,  организация  этой  работы  в  

нашей  школе. Развитие двигательных качеств через подвижную игру Кичменгского-

Городецкого района «Лапта». Развитие лыжного спорта в Кичменгско-Городецком 

районе. Характеристика индивидуальных способов контроля за состоянием здоровья. 

Спортивные игры. 
Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе.  

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 
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Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Лыжная подготовка. 

 Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Русская лапта 

 Основные правила игры в лапту. Стойки и передвижения игроков. Ловля и передачи мяча 

в парах в движении, основы техники осаливания, ловля высоко летящих мячей. Удары по 

мячу битой. Подачи мяча. Правила техники безопасности во время игры. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность»  

Тема «Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО)  

Что такое ГТО? Зарождение Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. Становление 

Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО.  Развитие Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО. Новый комплекс ГТО. ГТО для тебя: Нормы ГТО – нормы жизни!  

 

 

Практическая часть 

 

Легкая атлетика (30 часов) 

Техника спринтерского бега:  

низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на 

результат 60 м. 

Техника длительного бега: 

 девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: 

 прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника метания  малого мяча: 

 метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   на   дальность,   с      4-5 

бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега на дальность, в коридор 10 м и 

на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель   (1х1м)   с расстояния  

юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости:  
бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км.  

Развитие скоростно-силовых способностей:  
прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: 

 эстафеты, старты из различных 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, прыжки через пре-

пятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

 

Спортивные игры (28 часов) 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек:  

стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 
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Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча:  
ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча:  
ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением 

защитника правой и левой рукой. 

Техника бросков мяча:  
броски одной и двумя руками в прыжке. Броски мяча в кольцо после ведения. 

Индивидуальная техника защиты: 
перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом:  

комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.                                         

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек:  

комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча:  
передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча: 

 прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя прямая подача мяча в заданную     

часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара:  

прямой   нападающий     удар при  встречных передачах.  

Техники владения мячом: 

 комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: 

 Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите.  

Овладение игрой:  

 игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3). Игра по 

упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  

 Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение 

мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Русская лапта 

Основные стойки и передвижения в игре. Игра в «городе». Взаимодействие игроков. 

Набрасывание мяча для удара. Игра в «поле» Прием мяча после удара и выполнение 

подачи. Броски мяча в цель. Метание мяча по движущей цели. Выполнение перебежек 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

Строевые упражнения. 

 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. 
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 Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

 сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амп-

литудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   

Общеразвивающие упражнения в парах.  

Мальчики: с набивным и большим мячом.  

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения:  
мальчики: из упора присев силой    стойка   на голове  и  руках силой; длинный    кувы-

рок вперед с трех шагов разбега. 

 Девочки: равновесие на одной; выпад     вперед; кувырок вперед.  

Висы и упоры: Подъем переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем переворотом (девочки). 

Лазанье: лазанье по канату,  гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с набивными мячами. 

Опорные прыжки: 

 мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в  длину, высота 115 см).  

Девочки:  прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

 

Лыжная подготовка (23 часа) 

Техника лыжных ходов: попеременные и одновременные хода. 

Переход с попеременных ходов на одновременные. Коньковый ход. Прохождение 

дистанции 5 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»;  

Спуски:  преодоление контруклона. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий 

 

 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ЗПР при получении 

основного общего образования 
 

Цель программы коррекционной работы (далее – программа) - коррекция 

недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с ЗПР, 

преодоление трудностей в освоении АООП ООО, оказание помощи и поддержки 

обучающимся данной категории. 

 

Задачи программы: 

 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР при освоении ими основной образовательной программы и их 

дальнейшая интеграция в образовательном учреждении; 

 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ЗПР 
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с учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

- использование специальных коррекционно-образовательных программ, 

разрабатываемых образовательной организацией, специальных учебных и дидактических 

пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования. 
 

Коррекционная работа является обязательной частью образовательной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения обучающимися с ЗПР содержания 

адаптированнойобразовательной программы. 

 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание определяется исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПк. 

 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности 

 

и целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении образовательной 

программы. 

 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления - модули. 

Данные модули отражают еѐ основное содержание: 

 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей с ЗПР в условиях общеобразовательного учреждения. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
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Содержание направлений коррекционной работы 
 

Содержание работы Цель работы Отвественные Уровень 

сопровожде

ния 

 

Диагностический модуль. Цель:выявление характера и интенсивности 

специальныхобразовательных потребностей детей с ЗПР, проведение комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению 

 

Стартовая    психолого-медико- Своевременное Заместитель Школьный 

педагогическая диагностика выявление детей, директора    по  

 нуждающихся в учебно-  

 специализированной воспитательной  

 помощи, определение работе  

 характера  и объема Педагог-  

 затруднений в психолог  

 освоении  Учитель-  

 конкретными  логопед  

 обучающимися   

 образовательной   

 программы    

Коррекционно-развивающий модуль. Цель: обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ЗПР 

 

Выбор и разработка Развертывание Заместитель  Индивидуальный 

оптимальных дляразвития системы директора по  

ребенка  с  ЗПР  коррекционных комплексного учебно-   

программ,  методик  и  приемов психолого-медико- воспитательной  

обучения в  соотвествии  с  его педагогического работе   

   33    

образовательными   сопровождения детей Педагог-  

потребностями   с ЗПР в психолог  

      общеобразовательной Учитель-  

      организации  логопед  

Организация и проведение Реализация плана Педагог- Индивидуальный 

специалистами   индивидуально психолог  

индивидуальных  и групповых ориентированных Учитель-  

коррекционно-развивающих  коррекционных логопед  

занятий,  необходимых для мероприятий, Социальный  

преодоления  нарушений обеспечивающих педагог  

развития и трудностей обучения удовлетворение Учитель-  

      особых   дефектолог  

      образовательных   

      потребностей детей с   

      ЗПР     

Системное  воздействие на Формирование Педагог- Индивидуальный 

учебно-познавательную  знаний,  умений, психолог  
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деятельность ребенка в навыков и коррекция Учитель-  

динамики  образовательного отклонений в логопед  

процесса      развитии  Социальный  

         педагог  

         Учитель-  

         дефектолог  

Развитие   эмоционально- Преодоление Педагог- Индивидуальный 

волевой и личностной  сферы проблем в общении, а психолог  

ребенка и психокоррекция его также  создание   

поведения     благоприятных   

      условий  для   

      формирования   

      самосознания   

Консультативный модуль. Цель: обеспечение непрерывности специального 

индивидуального сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Консультирование педагогов Дать рекомендации Педагог- Индивидуальный 

 по  выбору психолог  

 индивидуально  Учитель-  

 ориентированных  логопед  

 методов и  приемов Медицинский  

 работы   с работник  

 обучающимся с Учитель-  

 ограниченными  дефектолог  

 возможностями    

 здоровья     

Консультированиеродителей Дать рекомендации Педагог- Индивидуальный 

(законных представителей) по  выбору стратегии психолог  

 воспитания и Учитель-  

 приемов   логопед  

 коррекционного  Учитель-  

 обучения ребѐнка с дефектолог  

 ограниченными    

 возможностями    

 здоровья     

       

Консультированиеобучающихся Дать   рекомендации Педагог- Индивидуальный 

с ЗПР по  выбору стратегии психолог  

 обучения и Учитель-  

 поведения, исходя из логопед  

 своих  Медицинский  

 индивидуально- работник  

 типологических   

 особенностей   

 

Информационно-просветительский модуль. Цель:организация информационно-

просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 
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Тематические выступления для Разъяснение Заместитель  Индивидуальный 

педагогов, родителей (законных индивидуально- директора по  

представителей), обучающихся типологических учебно-   

 особенностей воспитательной  

 различных  категорий работе   

 детей с Педагог-   

 ЗПР психолог   

  Учитель-   

  логопед   

 

Основные положения Программы занятий по коррекции и развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сфер обучающихся с ЗПР. 
 

Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы обучающихся с ЗПР, подготовка к усвоению обучающимися учебного 

материала. 

Задачи программы: 

 

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности). 

 

2. Стимулирование интереса к учебной деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Участники программы: обучающиеся с ЗПР (5-9 класс). 

Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет педагога-психолога. 

Структура коррекционно-развивающих занятий: 

1. Вводная часть. 

 

Задача – создание у обучающихся определенного положительного 

эмоционального настроя. 

 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для 

улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные 

упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на 

данном занятии. 

 

2. Основная часть. 

 

Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление 

дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для 

индивидуальной и коллективной работы в группе. Для достижения развивающего 

эффекта необходимо многократное выполнение заданий. Для предотвращения 

снижения интереса обучающихся к повторным выполнениям одного и того же задания 

обеспечивается разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но 

сохраняется единство их внутренней психологической направленности. Реализуется 

принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более 

высоком уровне трудности. 

 

5. Заключительная часть. 
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Задача – подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы 

обучающихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. 

В структуре занятий выделяются: 

 

1. Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

 

2. Блок коррекции и развития познавательных процессов. 

 

В процессе проведения программы проводится работа как с самими 

обучающимися, так и с педагогами, родителями. Через групповые и индивидуальные 

консультации, круглые столы, консилиумы и т.д. 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

Для оценки эффективности используются следующие показатели: 

 

- степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обучающимся при 

выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

обучающихся и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;  

 

- поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков;  

 

- результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно. 

 

Косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.).  

 

Методы работы: 

 

1. Интеллектуальные задания, способствующие расширению лексического запаса 

обучающихся в области психологии. 

 

2. Дискуссионные методы. Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип 

субъект-субъектного взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо 

проблему. 

 

3. Метод направленной визуализации. Данный метод работы позволяет усилить 

резервы ребенка к достижению поставленных целей, способствует снятию 

эмоционального напряжения. 

 

4. Метод признания достоинств. Данный метод позволяет стабилизировать 

самооценку учащегося, почувствовать уверенность в себе и осознать потребность в 

достижениях и стремление к успеху. 

 

5. Групповая и индивидуальная работа. 

6. Мозговой штурм. 

7. Беседы. 
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8. Психогимнастика. 

 

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе 

наблюдения освоения обучающимися программы): 

 

- снижение уровня школьной тревожности; 

- мотивация на саморазвитие; 

- повышение коммуникативной компетентности; 

 

- активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в образовательном 

процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, 

либо выявляется в процессе беседы с классным руководителем). 

 

Объективными методами измерения эффективности программы служат 

диагностические методы: методика изучения школьной мотивации. Положительная 

динамика сдвигов показателей обучающихся по какой-либо шкале тестов служит 

подтверждением эффективности программы. 

 

Основные положения Программы коррекционно-логопедических занятий 

для обучающихся с ЗПР. 

Программакоррекционно-логопедических занятий направлена на обеспечение 

коррекционного воздействия на развитие учащихся с нарушениями речи. 

 

Цель программы: комплексная помощь детям с речевыми нарушениями в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Задачи программы: 

 

- создание посредством индивидуализации и дифференциации коррекционно-

развивающей работы специальных условий развития и коррекции, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с речевыми нарушениями; 

 

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении и адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием; 

 

- определение особых образовательных потребностей детей с недостатками устной 

и письменной речи; 

 

- определение особенностей организации коррекционно-образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой речевого дефекта и степенью его 

выраженности; 

 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с речевым 

недоразвитием с учѐтом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей, коррекция недостатков устной и письменной речи 

обучающихся; 

 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией. 
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Участники программы: обучающиеся с ЗПР, имеющие речевые патологии (5-9 

класс). 

Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет учителя-логопеда. 

 

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией на уровне 

основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 

 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями устной и письменной речи, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях школы; 

 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной помощи 

в освоении содержания образования и коррекции недостатков речевого развития и 

психических процессов, лежащих в основе устной и письменной речи; 

 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речевого развития и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого -педагогических условий обучения, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса: 

обучающимися , их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Программа коррекционно-логопедических занятий взаимосвязана с учебной 

программой по русскому языку, занятия по коррекции речи обеспечивают: 

 

- уточнение, обогащение и активизацию словарного запаса учащихся; 

- овладение навыками словообразования; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи (устной и письменной); 

- коррекцию навыков чтения и письма. 

Программа состоит из пяти разделов. 

 

1. В разделе «Обогащение и активизация словарного запаса и формирование 

навыков словообразования» определены примерные темы по расширению словарного 

запаса учащихся. Данный раздел предусматривает постепенное усложнение лексического 

материала, введение в речь учащихся не только существительных, глаголов, 

прилагательных, но и причастий, деепричастий, наречий, производных предлогов. 

Уделяется много внимания 

способам образования различных частей речи, обогащению словарного запаса учащихся 

синонимами, многозначными словами, словами с переносным значением, 

фразеологизмами. Занятия по лексике предусматривает работу над использованием 

паронимов, лексической сочетаемостью и точностью словоупотребления. 

 

2. В разделе «Формирование грамматического строя речи» определены два 

основных направления работы: формирование грамматической связи между словами по 
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типу согласования и управления; освоение учащимися предложений различных 

синтаксических конструкций, начиная с простого распространенного предложения и 

кончая сложными синтаксическими конструкциями. Учитывая то, что для речи учащихся 

с лексико-грамматическим недоразвитием характерна однотипность синтаксических 

конструкций, программа предусматривает в каждом классе работу над синонимикой 

предложений. 

 

3. Раздел «Развитие связной речи» в большей степени, чем другие разделы, основан 

на программе по развитию речи общеобразовательной школы. Но, учитывая трудности, 

которые испытывают дети с речевым недоразвитием при овладении связной речью, в 

программу каждого класса введены такие темы, как «Последовательность предложений в 

текстах разных жанров», «Лексические и морфологические средства связи между 

предложениями и частями текста». 

 

4. В разделе «Коррекция навыков чтения и письма» можно выделить два 

направления: работа по устранению дисграфических и дислексических ошибок; учитывая 

следующую особенность речи данной категории учащихся («прирост» орфографических 

ошибок при устранении дисграфических), предупреждение дисграфических и 

преодоление орфографических. 

 

5. Помимо указанных выше разделов, коррекционная подготовка включает в себя 

еще такой раздел, как «Логопедическое обследование в начале и конце года». 

 

Программа построена по линейно-концентрическому принципу. Она 

предусматривает повторение тем, но на более высоком уровне, что способствует 

закреплению речевого навыка. Некоторые темы, ввиду их особой сложности, изучаются 

во всех классах. Например, «Связь слов по типу управления», «Структура сложного 

предложения». При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. В целом программа содержит те языковые факты, законы и правила, 

усвоение которых обеспечивает формирование умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно говорить, слушать, писать. 

 

Результативность работы определяется с учетом стойкости сформированных 

правильных рече-языковых навыков и умений, что свидетельствует об эффективности 

коррекционного воздействия и окончании логопедической работы. В случае 

недостаточной сформированности соответствующих навыков и умений требуется 

продолжение коррекционной работы. Данная информация указывается в 

соответствующих документах: журнал логопедических занятий, журнал обследования, 

индивидуальная речевая карта, групповая карта. При этом используются следующие 

определения: «исправлено», что свидетельствует об успешном завершении 

логопедической работы; «улучшено», что указывает на необходимость продолжения 

логопедических занятий. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
 

Для реализации программы коррекционной работы в школе создана система 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки детей с ЗПР. 

 



334 
 

Работа службы психолого-медико-социального сопровождения осуществляется на 

основе Подложения о психолого-медико-педагогическом консилиуме МАОУ 

«Первомайская средняя школа» . 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и

 поддержкаобучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами 

школы (заместителем директора по учебной работе, педагогом-психологом, 

медицинским работником, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

социальным педагогом). 

 

Работа специалистов службы психолого-медико-социального сопровождения 

организована по следующей циклограмме деятельности. 

 

№ Виды деятельности Сроки Отвественные 

п/п  проведения  

1. Организация учета численности детей с ЗПР, Сентябрь, март, Заместитель 

 изучение потребности в создании условий май директора по 

 для получения ими образования  УР 

2. Изучение проблем детей с ЗПР, состояния их Сентябрь, март, Медицинский 

 здоровья, анализ медицинской карты май работник 

3. Проведение школьных ПМПк, 1 раз в месяц 

Педагог-психолог 

Заместитель 

 формирование направлений и графиков  директора по 

 индивидуального сопровождения,  УР 

 отслеживание результатов работы   

4. Проведение психологической диагностики Октябрь Педагог-психолог 

 по уровню подготовдленности детей к  Учитель-логопед 

 обучению в основной школе, адаптации к   

 школьным условиям, выявление детей с   

 проблемами в обучении и социализации   

5. Проведение психологической и Декабрь, апрель Классный 

 педагогической диагностики по изучению  руководитель 

 индивидуальных и возрастных особенностей  Педагог-психолог 

 детей, оказание необходимой помощи  Социальный 

   педагог 

6. Организация консультативной работы с Постоянно, по Заместитель 

 родителями обучающихся с ЗПР плану работы директора по 

  консультативно- УР 

  диагностической Педагог-психолог 

  службы Учитель-логопед 

7. Обеспечение участия обучающихся с ЗПР в Постоянно, по Классный 

 проведении воспитательных, культурных, плану работы руководитель 

 спортивно-оздоровительных и иных внеурочной Педагог-психолог 

 мероприятий деятельности Социальный 

   педагог 

8. Проведение информационно- 1 раз в четверть Заместитель 

 разъяснительной работы по вопросам  директора по 

 обучения детей с ЗПР с педагогическими  УР 

 работниками  Педагог-психолог 

9. Содействие обучающимся с ЗПР в Ноябрь - май Заместитель 

 подготовке к сдаче ГВЭ  директора по 
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   УР 

   Педагог-психолог 

10. Организация коррекционно-развивающих Постоянно, по Педагог-психолог 

 занятий плану-графику Учитель-логопед 

  коррекционно-  

  развивающих  

  занятий  

    

    

11. Помощь обучающимся с ЗПР в Октябрь - Классный 

 профессиональном самоопределении, апрель руководитель 

 профдиагностика, профконсультирование  Педагог-психолог 

   Социальный 

   педагог 

 

 

Механизм взаимодействия,предусматривающий общую целевую и 

единуюстратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

 

образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

 

- оптимально выстроенное взаимодействие школы, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

 

- социальное партнерство с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 

Взаимодействие специалистов школы включает: 

 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка; 

 

- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, распространение актуального педагогического опыта через 

подготовку методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, 

оказание консультативной помощи и др. 
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Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

 

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-педагогическом консилиуме. 

Обязательное условие в деятельности ПМПк – выработка обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям коррекционно-развивающей работы с учащимися с ЗПР с 

последующим динамическим наблюдением за ребенком. ПМПк оказывает помощь 

учителям 

 

и родителям в разрешении сложных и конфликтных ситуаций, консультирует по 

проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития и лечения учащихся. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу основного общего образования. 

 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне основного общего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в 

 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
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- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение 

и предотвращение конфликтов; 

 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  

должны 

 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на базовом 

уровне. На базовом уровне обучающиеся с ЗПР овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. 

 

На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, дети с ЗПР достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

(данным) учебным предметам. Учитывая разнообразие и вариативность особых 

образовательных потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных 

результатов. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план (в том числе и для обучающихся с ЗПР) 
 

Пояснительная записка 
Учебный план 5 абвш, 6абвкш, 7абкш, 8абш, 9абкш  классов на 2019-2020  

учебный год МАОУ «Первомайская средняя школа» реализующий  

основную образовательную программу основного общего образования (далее 

- учебный план), определяет рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 
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 Нормативной  правовой основой  учебного плана являются: 

1. Федеральный  государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (с 

последующими изменениями); 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

3. Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 г № 345 (ред. 

от 08.05.2019г.) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

4. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

последующими изменениями); 

6. Примерная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

7. Устав  МАОУ « Первомайская   средняя  школа». 

 

Учебный план:  

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации  сфере образования, возможность 
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обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской федерации, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих  образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

В обязательной части учебного плана обучающиеся выбирают иностранный 

язык (английский  или немецкий) исходя из возможностей ОО. Второй 

иностранный язык преподается с 7 по 9 класс (по 2 ч. в 7 и 8 классах и 1 час в 

9 классе). Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучался на 

уровне НОО (Приказ Минобрнауки от 1.02.2012г.№74) в объёме 34 часа. 

Максимальная учебная нагрузка на ступени 5-9 составляет 5305 часов. 
   

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение  содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательного 

учреждения.  

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части:  

 введены учебные предметы:  

- в 5 абвш «Информатика» - 1 ч.,  

- в 5 абвш,   классах «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- 0,5 ч. 

-  в 6 абвкш   классах «Информатика»-1 ч.,  

 уменьшено количество часов (в связи с переходом на 5-дневную 

рабочую неделю):  

- в 8абкш   классах «Музыка » - 0,5 ч., (вместо 1ч) 

- в 8абкш   классах «Изобразительное искусство » - 0,5 ч., (вместо 1ч) 

 на основании Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 года «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» введены учебные предметы 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» по 0,5 часа с 

5 по 9 класс за счет уменьшения часов, отведенных на изучение 

учебного предмета физическая культура (с 3 ч. До 2ч.) добавив при 

этом в этих классах 1час внеурочной деятельности спортивно-
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оздоровительной направленности. Преподавание этих предметов будет 

вестись во 2 полугодии.  

Учитывая сложившийся опыт реализации курсов регионального 

компонента государственного образовательного стандарта их изучение 

осуществляется в рамках основных образовательных программ основного 

общего образования, соответствующих требованиям ФГОС ООО: 

 «Литература Вологодской области» в рамках предмета Литература; 

 «История Вологодского края» в рамках предмета История; 

 «География Вологодской области» в рамках предмета    География; 

«Региональная экономика» в рамках предмета обществознание; 

«Экология» в как занятия внеурочной деятельности, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как занятия внеурочной 

деятельности, 

«Истоки» как занятия внеурочной деятельности. 

 

       Для  реализации основного общего образования выбран,  из 

представленных вариантов примерного учебного плана, вариант 3 (со вторым 

иностранным языком) для общеобразовательных учреждений, в которых 

обучение ведётся на русском языке с учетом 5- дневной недели. 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому, 

немецкому), технологии осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости классов  — 20 и более человек.  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах  составляет 34 учебных 

недели, в 9 классах – 33 учебных недели. Максимальное число часов в 

неделю в 5 классах- 29 часов, в 6 классах -30 часов, в 7 классах – по 32 часа, в 

8 и 9 классах – по 33 часа. 

Продолжительность урока составляет 45 минут,  учебной недели 

составляет 5 дней.  

 (Гигиенические требования к режиму образовательного процесса 

определены СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел 10). 

 

 

Промежуточная аттестация 

обучающихся  5абвш, 6 абвкш, 7абкш, 8абш, 9абкш  классов: 

 

Предмет

ные 

Учебные Формы промежуточной аттестации 
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области предметы 

 
Обязательная 

часть 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Русский язык Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием  

Контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

Литература Тестирова

ние 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Родной 

язык и 

родная 

литерату

ра 

Родной язык Тестирова

ние 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Родная 

литература 

Тестирова

ние 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Иностран

ные 

языки 

 

 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

Контрольн

ая работа 

 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

- 

 

 

 

- Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математика Контрольн

ая работа 

Контрольная 

работа 

- -  

Алгебра -  Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Информатика Тестирова

ние 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Обществ История Контрольн Контрольная Контрольная Контрольн Контрольн
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енно-

научные 

предметы 

России. 

Всеобщая 

история 

ая работа работа работа ая работа ая работа 

Обществознан

ие 

Тестирова

ние 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

География Тестирова

ние 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Естестве

нно-

научные 

предметы 

Физика - - Тестировани

е 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Химия    Накопител

ьная 

система 

оценивани

я 

Накопител

ьная 

система 

оценивани

я 

Биология Тестирова

ние 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Искусств

о 

Музыка Тестирова

ние 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестирова

ние 

 

Изобразитель

ное  искусство 

Тестирова

ние 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестирова

ние 

 

Технолог

ия 

Технология -м Тестирова

ние 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестирова

ние 

 

Технология-д Индивидуа

льный 

проект 

Индивидуаль

ный проект 

Индивидуаль

ный проект 

Индивидуа

льный 

проект 

 

Физическ

ая 

культура 

и Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Физическая 

культура 

Зачет по 

контрольн

ым 

норматива

м 

Зачет по 

контрольным 

нормативам 

Зачет по 

контрольным 

нормативам 

Зачет по 

контрольн

ым 

норматива

м 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

- - - Тестирова

ние 

Тестирова

ние 

Основы 

духовно-

Основы Тестирова - - -  
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нравстве

нной 

культуры 

народов 

России 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

ние 

 

Учебный план 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

5абвш 6абвкш 7абкш 8абкш 9абкш 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Родная литература 

(русская) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

  2 2 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 2 2 2 3 

2  

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     
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Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 27,5 29 32 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1,5 1    

Введение новых 

учебных предметов 

Информатика 1 1    

Увеличение учебных 

часов, 

предусмотренных на 

изучение отдельных 

учебных предметов 

обязательной части 

Математика 0,5     

ИТОГО  29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 



345 
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2.2. Начало учебных занятий, продолжительность уроков и перемен (с.Шонга, 

ул.Сосновая, д.8) 

Начало учебных занятий – 08.30 

Продолжительность уроков и перемен: 

 5-9 классы 

Первый урок  08.30 – 09.15 

Перемена 10 минут 

Второй  урок 09.25 – 10.10 

Перемена 10 минут 

Третий урок 10.20. – 11.05 

Перемена 30 минут 

Четвертый урок 11.35 – 12.20 

Перемена 10 минут 

Пятый урок 12.30 – 13.15 

Перемена 10 минут 

Шестой урок 13.25 – 14.10 

Перемена 10 минут 

Седьмой урок 14.20 – 15.05 

 

2.3. Начало учебных занятий, продолжительность уроков и перемен (д.Курилово, 

ул.Школьная, д.2) 

Начало учебных занятий - 09.00 (1,6-9 классы), 09.55 (2-3 класс) 

Продолжительность уроков и перемен: 

 6-9 классы 

Первый урок 9.00-9.45 

Перемена  10 минут 

Второй урок 9.55-10.40 

Перемена 35 минут 

Третий урок 11.15-12.00 

Перемена 10 минут 

Четвёртый  урок 12.10-12.55 

Перемена 10 минут 

Пятый урок 13.05-13.50 

Перемена 10 минут 

Шестой урок 14.00-14.45 

Перемена 10 минут 

Седьмой урок 14.55-15.40 

 

3. Продолжительность учебных периодов по четвертям: 

5-8,– 34     недели; 

9 классы – 33   недели.  

 

 
Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

учебных недель 

1 четверть 02.09.2019 г. 27.10.2019 г. 8 

2 четверть 05.11.2019 г. 29.12.2019 г. 8 

3 четверть 09.01.2020 г. 22.03.2020 г. 10 

4 четверть 

 1-8,10 классы 
30.03.2020 г. 31.05.2020 г. 

8 

4 четверть 

 9,11 классы 
30.03.2020 г. 22.05.2020 г. 

7 
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4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

дней 

Осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние 30.12.2019 08.01.2020 10 

Весенние 23.03.2020 29.03.2020 7 

Летние каникулы 01.06.2020 31.08.2020 92 

 

5. Сроки прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

Этапы 

образовательно

го процесса 

1 класс 2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 класс 10 

класс 

11 класс 

Сроки 

промежуточно

й аттестации 

Апрел

ь-май 

2020 г. 

Апрел

ь-май 

2020 г. 

Апрел

ь-май 

2020 г. 

Апрель-май 

2020 г. 

Апрел

ь-май 

2020 г. 

Апрель-май 

2020 г. 

Сроки 

итоговой 

аттестации 

   Май-июнь 2020 

г в соответствии 

с федеральным 

законодательств

ом 

 Май-июнь 2020 

г в соответствии 

с федеральным 

законодательств

ом 

 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности основного общего образования обучающихся  (в 

том числе и с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР))на 2019-2020учебный 

год 
План внеурочной деятельности МАОУ «Первомайская средняя школа»  

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 
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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Образовательная программа основного общего образования. 

 Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Первомайская средняя 

школа". 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная,в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог - организатор и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 
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- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого 

в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
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нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность 

и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

- Экскурсии; 

- Кружки; 

- Секции; 

- Конференции; 

- Олимпиады; 

- Соревнования; 

- Конкурсы; 

- Фестивали; 

- Поисковые и научные исследования; 

- Общественно-полезные практики 

-  Профессиональные пробы. 

Режим функционирования МАОУ «Первомайская средняя школа» 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

МАОУ «Первомайская средняя школа» функционирует: 

понедельник - пятница с 08 ч.30 мин.  

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- V-VIIIклассы - не менее 34 учебных недель; 

- IX классы - не менее 33 учебных недель. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая - для учащихся 9-х 

классов, а для учащихся 5-8 классов - 31 мая. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и 

расписанием занятий в количестве не более 10 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 40 минут после окончания учебной деятельности. 

Занятия проводятся, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества 

часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Обеспечение плана 
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План внеурочной деятельности на учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 

организацию внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно 

данному плану внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

педагогическом совете школы. 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

-  спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются 

возможности пришкольного лагеря  дневного пребывания, учреждений дополнительного 

образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий и утверждаются педагогическим советом ОУ. 

План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не 

более 10 часов в неделю. 

             Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).    Внеурочная деятельность не 

может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счёте,  должен иметь 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

Особенности коррекционных занятий: 

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие 

занятия педагога-психолога с обучающимися с задержкой психического развития, 

детей-инвалидов, ОВЗ: психолого-коррекционные занятия. Эти занятия проводятся во 

второй половине дня. 
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Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

общеобразовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

- модуль классного руководителя «Я - гражданин»; 

- модуль учителей физической культуры, классных руководителей «Здоровое 

поколение»; 

- модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; 

- модуль учителей по предметам «Знание - сила» (участие в конкурсах, 

олимпиадах); 

- модуль классного руководителя: «Школа жизни»; 

- модуль «Социальное ориентирование»; 

- модуль «Трудовая деятельность»; 

- модуль «Добрая дорога Детства» - по профилактике правонарушений. 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так 

как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, 

олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой 

учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом 

требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия 

отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале 

указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. 

Реализация плана внеурочной деятельности основного общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в 

том числе: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;  

- формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др.;  

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;  

- достижения метапредметных результатов;  

- формирования универсальных учебных действий;  
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         - формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими людьми;  

         - увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.  

План внеурочной деятельности обучающихся V-IX классов 

Годовой план внеурочной деятельности системных занятий 

№ Название занятия Руководитель 
Количество часов за год 

Итого 

5 6 7 8 9 

 1. Духовно-нравственное направление 

1 
Мое Отечество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

традиции» 

Учитель русского 

языка  

 

 

 

 

русского языка 

 

51 51 34 34 34 
204 

 

 
2 Мир вокруг нас 

 

 

 

Учитель биологии 34 34    68 

3. Азбука добра 
Классный 

руководитель  
  34   34 

4. Край родной 
Классный 

руководитель  
34     34 

5. Мир человека 
Классный 

руководитель  
34     34 

6. Экология души 
Классный 

руководитель  
 34    34 

7 
Модуль 
«Я - гражданин» 

Классный 

руководитель 
4 4 4 4 4 20 

 2. Спортивно-оздоровительное направление 

8 
«Баскетбол» 

 

 

Учителя физической 

культуры  
68 

68 

 

 

 

 
9 

Футбол 

 

 

Учитель физической 

культуры 

34 

 
34 

10 ГТО 
Учитель физической 

культуры 
34 34 

11 Туризм 
Учителя физической 

культуры 
34 68 102 

12 Волейбол 
Учитель физической 

культуры 
   68 68 

13 
Модуль «Здоровое 

поколение» 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

4 4 4 4 4 20 



354 
 

 3. Общекультурное направление 

14 
Старший хор 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель музыки 
 

34 34 

15 В мирекниг 
Педагог - 

библиотекарь 
34   34 

16 Юный художник Учитель технологии 34    34 

17 Познай себя 
Классный 

руководитель  
 34    34 

18 Литературная гостиная 
Классный 

руководитель 
34     34 

19 
Модуль: «Школьный 

календарь событий» 

Классные 

руководители 
4 4 4 4 4 20 

 4. Общеинтеллектуальное направление 

20 
«Удивительный мир 

математики» 

 

мозаика» 

Учитель математики 
 

34    34 

21 «Магия математики» Учитель математики   34   34 

22 
За страницами учебника 

математики 
Учитель математики     68 68 

23 
За страницами учебника 

географии 
Учитель географии     68 68 

24 
«Путешествуем с 

английским» 

Учитель 

иностранного языка 
34 34   

 
68 

25 Шахматы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

34 34 

26 
Занимательная 

информатика 

Учитель 

информатики 
 34 

 
  34 

27 Черчение и графика Учитель технологии   34   34 

28 
Творческая мастерская 

по физике 
Учитель физики   34   34 

29 Физика вокруг нас Учитель физики    34  34 

30 
Нескучное 

програмирование 

Учитель 

информатики 
   34  34 
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31 
За страницами учебника 

обществознания 

Учитель 

обществознания 
    68 68 

32 

Модуль: «Знание - сила» 

(участие в конкурсах, 

олимпиадах) 

Учителя по 

предметам, классные 

руководители 

4 4 4 4 4 20 

5. Социальное направление 

33 
Школа безопасности Учитель ОБЖ 51 51 34 

  
136 

34 

ЮИД «Зеленый свет» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

34    34 

35 Профессиональное 

самоопределение 

школьников 

Педагог - психолог  34    34 

36 
Профессиональный 

выбор 
Педагог - психолог   34   34 

37 

Мой выбор Педагог - психолог    34  34 

38 

Твой выбор Педагог - психолог     34 34 

39 

Юный журналист 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  34  34 

40 

Школа интересных дел Учитель истории     34 34 

41 

Экология- наука о доме Учитель химии   34   34 

42 

Познай себя 
Классный 

руководитель  
  34   34 

43 

Мир вокруг нас 
Классный 

руководитель  
   34  34 

44 
Давай общаться 

Классный 

руководитель  
   34  34 

45 

Финансовая грамотность 
Классный 

руководитель 
 34    34 
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Годовой план внеурочной деятельности  (АВД Курилово) 

46 
Модуль «Социальная 

практика» 

Классные 

руководители 
4 4 4 4 4 20 

47 

Модуль по профилактике 

правонарушений: 

«Добрая дорога детства» 

Классные 

руководители 
4 4 4 4 4 20 

48 
Модуль «Трудовое 

обучение» 

Классные 

руководители 
4 4 4 4 4 20 

 
ИТОГО:  

351 487 470 402 402 2112 

№ Название занятия Руководитель 
Количество часов за год 

Итого 

5 6 7 8 9 

 1. Духовно-нравственное направление 

1 
В поисках истины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

традиции» 

Учитель  

 

 

 

 

русского языка 

 

 
17 

  
 

17 

 

 

 2. Спортивно-оздоровительное направление 

2 

ОФП 

 

 

Учитель физической 

культуры  
68 

 

68 

 

 

 

 
 3. Общекультурное направление 

3 

В гармонии с природой 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель  
 

 17   17 

 4. Общеинтеллектуальное направление 

4 
За страницами учебника 

математики 

 

мозаика» 

Учитель математики 
 

   34 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Социальное направление 

5 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного и 

природного характера 

Учитель физической 

культуры  
34 

  
34 

 
ИТОГО:  

14 39 56 14 47 170 
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Годовой план внеурочной деятельности  (АВД Шонга) 

 

Годовой план внеурочной деятельности несистемных занятий 

№ Знаменательные 

даты, к которым 

приурочены 

несистемные 

занятия внеурочной 

деятельности 

Форма Дата 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Ответствен

ные  

1. Духовно-нравственное направление 

1 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Уроки мужества сентябрь 5 Классные 

руководител

№ Название занятия Руководитель 
Количество часов за год 

Итого 

5 6 7 8 9 

 1. Духовно-нравственное направление 

1 
В поисках истины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

традиции» 

Учитель  

 

 

 

 

русского языка 

 

17 17 17 17 17 
85 

 

 

 2. Спортивно-оздоровительное направление 

2 

Школа безопасности 

 

 

Учителя физической 

культуры  
17 17 17   

51 

 

 

 

 
 3. Общекультурное направление 

3 

Литературная гостиная 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель  17 17 17 17  68 

 4. Общеинтеллектуальное направление 

12 
Графическая культура 

 

мозаика» 

Учитель  
 

 17 17  34 

1 
Решение задач 

повышенной сложности 
Учитель математики     34 34 

13 Вокруг света Учитель   17    17 

14 В мире животных Учитель географии   17  
 

17 

5. Социальное направление 

15 
Музейное краеведение Учитель  17 17 

   
34 

 
ИТОГО:  

68 85 85 51 51 340 
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и 

2  Профилактические 

беседы по 

предупреждению 

ДТП 

сентябрь 5 Классные 

руководител

и 

3 День пожилого 

человека 

Концерт для 

ветеранов 

педагогического 

труда 

 

сентябрь 10 Педагог-

организатор 

4 Акция, посвященная 

Международному 

Дню инвалидов 

Уроки доброты 15 октября 5 Заместитель 

директора, 

классные 

руководител

и 

5 Международный День 

толерантности 

Классный час 16 ноября 5 Классные 

руководител

и 

6 День памяти 

Неизвестного Солдата 

Урок мужества 03 декабря 5 Классные 

руководител

и, 

волонтерски

й отряд 

 

 

7 Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

Урок мужества 27 января 5 Учителя 

истории 

8 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944) 

Классный час  27 января 5 Учителя 

истории  

9 День защитника 

Отечества 

Встречи с ветеранами 

вооружённых сил, 

бывшими 

обучающимися, 

проходившими 

воинскую службу 

февраль 5 Классные 

руководител

и  

10 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Классный час 15 февраля 5 Классные 

руководител

и 

11  Областная акция 

«Подарок солдату» 

январь-

февраль 

5 Классные 

руководител

и, педагог-

организатор 

12 Воссоединение 

Крыма с Россией 

Классный час  18 марта 5 Классные 

руководител

и 
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13 День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей  

Классный час, участие 

в митинге 

 Апрель 5 Классные 

руководител

и, 

юнармейски

й отряд 

«Искра» 

 

14 День Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Классный час 

Участие в шествии 

Бессмертного полка,  

 

 

9 мая 

15 Заместитель 

директора, 

классные 

руководител

и 

15  «Свеча памяти» Апрель 5 Классные 

руководител

и  

16  Военизированная игра 

«Зарница» 

май 20 Заместитель 

директора, 

классные 

руководител

и 

Итого: 110 

2. Спортивно-оздоровительное направление 

1  Декада работы по 

предотвращению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Внимание – дети!» 

02-10 

сентября 

5 Классные 

руководител

и 

2 Всероссийский урок 

«Готов к труду и 

обороне» 

Участие в осеннем 

кроссе «Золотая 

осень» 

Интерактивные 

экскурсии, походы 

Сентябрь, май 5 Классные 

руководител

и, учителя 

физической 

культуры 

3  Тренировочная 

эвакуация из здания 

школы, инструктажи 

по ПДД, поведение в 

чрезвычайных 

ситуациях 

сентябрь 5 Преподават

ель ОБЖ 

4 День гражданской 

обороны 

Беседа  04 октября 5 Преподават

ель ОБЖ 

5 Профилактика 

употребления ПАВ 

Первенство школы по 

баскетболу, сдача 

норм ГТО 

октябрь 5 Учителя 

физической 

культуры 

6 День борьбы с 

курением 

Лекция медицинского 

работника школы 

«Продли свою жизнь» 

ноябрь 5 Классные 

руководител

и, 

медицински

й работник 

7 Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Классный час 

Соревнования по 

декабрь 10 Учителя 

физической 
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баскетболу культуры 

8 День здоровья Кросс, 

Лыжная эстафета 

сентябрь, 

январь 

20 Учителя 

физической 

культуры 

9 Профилактика 

заболевания гриппом 

и ОРВИ 

Беседа  январь 5 Медицинск

ий работник 

 

10 Областная неделя 

здоровья 

Спортивные 

соревнования, 

эстафеты, подготовка 

к соревнованиям 

«Безопасное колесо» 

февраль 5 Учителя 

физической 

культуры 

11 Международный день 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

Классный час март  5 Классные 

руководител

и 

12 Всероссийская акция 

«Будь здоров!» 

Акция «Зарядка для 

всех» 

7 апреля 5 Учителя 

физической 

культуры 

13 Всероссийская акция 

за здоровье и 

безопасность наших 

детей 

Сдача норм ГТО май 10 Учителя 

физической 

культуры 

14  Тематический 

классный час с 

просмотром 

видеофильмов «МЧС 

предупреждает: 

поведение детей на 

дорогах, водных 

объектах в летний 

период» 

май 5 Классные 

руководител

и, 

преподавате

ль ОБЖ, 

сотрудники 

МЧС 

Итого: 95 

3. Общекультурное направление 

1. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Урок «Экология и 

энергосбережение» 

октябрь 5 Учителя 

биологии, 

физики, 

классные 

руководител

и 

2 Международный 

месячник школьных 

библиотек 

Участие в месячнике 

(акция «Подари книгу 

школьной 

библиотеке) 

октябрь 5 Классные 

руководител

и, педагог-

библиотека

рь 

3 День пожилого 

человека 

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

пожилого человека 

01 октября 10 Старший 

вожатый, 

классные 

руководител

и 
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4 День учителя Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

учителя 

05 октября 10 Старший 

вожатый, 

классные 

руководител

и 

5 Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Урок 30 октября 5 Учитель 

информатик

и 

6 День народного 

единства и согласия 

Классный час, 

посвященный Дню 

народного единства и 

согласия «В единстве 

наша сила» 

4 ноября 5 Классные 

руководител

и 

7 День матери Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

матери 

24 ноября 5 Классные 

руководител

и, педагог-

организатор 

8 Урок толерантности Урок 1 декабря 5 Классные 

руководител

и 

9 Всероссийская акция 

«Час кода» 

Тематический урок 

информатики 

3-9 декабря 5 Учитель 

информатик

и 

10  Новогодние 

мероприятия 

декабрь 10 Старший 

вожатый, 

классные 

руководител

и 

11 Районная 

конференция «Мир 

через культуру» 

Участие в 

конференции 

январь  5 Учителя-

предметник

и 

12 День российской 

науки 

Фестиваль наук 8 февраля 5 Учителя-

предметник

и 

13 Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

Конкурс  февраль 5 Учителя 

русского 

языка, 

литературы, 

старший 

вожатый 

14 Неделя детской книги Неделя детской книги 

«Обрати свое сердце к 

книге» 

март 5 Учителя 

русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

библиотека

рь 

15 Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Неделя музыки март 5 Учитель 

музыки 
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16 Международный день 

музеев 

Экскурсия в в 

краеведческий музей 

18 мая 5 Классные 

руководител

и 

17 Последний звонок Торжественная 

линейка, посвященная 

последнему звонку 

25 мая 1 Заместитель 

директора, 

классные 

руководител

и 

18  Выпускной вечер, 

посвященный 

окончанию школы 

июнь 2 Старший 

вожатый, 

классные 

руководител

и 

19  Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

в течение 

учебного года  

25 Классные 

руководител

и 

Итого: 123 

 

4. Социальное направление 

1  Оказание шефской 

помощи в проведении 

с/х работ ветеранам 

педагогического 

труда и престарелым 

жителям села 

сентябрь 10 Классные 

руководител

и, 

волонтерски

й отряд 

2  Операция «Уют» 

(генеральная уборка 

классных кабинетов, 

школы) 

октябрь 5 Классные 

руководител

и 

3  Трудовая операция 

«Чистый школьный 

двор» 

октябрь 5 Классные 

руководител

и 

4  Всероссийская 

антинаркотическая 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

ноябрь 1 Классные 

руководител

и 

5  Областная акция 

«Вологодчина против 

домашнего насилия» 

ноябрь 1 Классные 

руководител

и 

6  Акция «Твори добро» 

(сбор вещей для 

детей, пожилых 

людей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

декабрь 1 Классные 

руководител

и 

7  Подготовка к акции 

«Бессмертный полк» 

сентябрь-май 5 Классные 

руководител

и 

8  Весенняя неделя 

добра 

март 5 Классные 

руководител

и 
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Итого: 33 

5. Общеинтеллектуальное направление 

1 День знаний Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний 

сентябрь 1 Классные 

руководител

и, старший 

вожатый 

2 День грамотности Словарный диктант, 

посвященный Дню 

грамотности 

8 сентября 5 Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

3 День телевидения Классный час 

«Безопасный 

интернет» 

21 ноября 5 Классные 

руководител

и 

4  Участие в 

Международных 

дистанционных 

конкурсах: 

- «Русский 

медвежонок» 

- «Кенгуру» 

- «Британский 

бульдог» 

 

 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

декабрь 

15 Учителя-

предметник

и 

5  Школьный, 

муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предметам 

октябрь-

ноябрь 

8  

(по 4 

часа) 

Учителя-

предметник

и 

6 День космонавтики Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12 апреля 5 Классные 

руководител

и 

7 День славянской 

письменности и 

культуры (24.05) 

Классный час май 5 Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Итого: 68 

Всего: 429 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; 

Духовно-нравственное направление: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 
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своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Социальное направление: 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 

социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 
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межкультурного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально значимой деятельности. 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи 

школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями. 

Социокультурное взаимодействие школы 

Учреждения дополнительного образования 

и культуры 

Формы взаимодействия 

БУК «РДК», БУК «ЗДК"  Тематические праздники; тематические 

конкурсы, смотры, выставки 

Отдел по молодежной политике, туризму и 

спорту Управления культуры 

Занятия обучающихся в спортивных 

секциях, спортивные соревнования, 

Конкурсы, акции, квесты 

МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования Кичм – Городецкого района» 

Занятия обучающихся в творческих 

объединениях, конкурсы, выставки 

БУК «Районный краеведческий музей» Экскурсии в музей, посещение выставок, 

спектаклей, концертов 

ЦТНК «Пересвет» Экскурсии, мастер – классы 

БОУ ДОД «Детская школа искусств им. 

Н.Н.Парушева» 

Занятия обучающихся в творческих 

объединениях 

Военный комиссариат Великоустюгского, 

Никольского и Кичменгско – Городецкого 

районов 

Профориентационная работа 

Предприятия села Профориентационная работа 

Центральная и детская библиотека села Информационное сопровождение 

образовательного процесса; встречи-беседы 

Сотрудничество с другими организациями 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по 

безопасности движения  

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы;  

- совместная профилактическая работа  

Сотрудничество с КДН и ЗП, ГДН ОМВД 

в рамках профилактической работы по 

правонарушениям  

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям  

 

Сотрудничество с Пожарной охраной, 

МЧС  

- участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной части;  

- совместная профилактическая работа  

 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 
 

Условия реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР должны обеспечивать 

участникам образовательного процесса возможность: 
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- получения планируемых предметных и метапредметных результатов образования 

с использования АООП ООО для обучающихся с ЗПР; 

 

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы 

коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной 

практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий, 

способных решать задачи коррекционно-развивающей направленности; 

 

- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 

- формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской 

идентичности; 

 

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также 

педагогических работников и общественности в совершенствовании используемой АООП 

 

ООО и условий ее реализации; 

 

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и 

поддержку обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение эффективности 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса; 

 

- включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и 

программ для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности; 

 

- формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной 

деятельности (образовательной, общественной, художественной); 

 

- формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков 

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 

- использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 
 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

Образование обучающихся с ЗПР по АООП ООО, при отсутствии у них 

дополнительных отклонений в состоянии здоровья, не требует использования 

специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, специальных 

технических средств обучения. Специальные условия обучения и воспитания 

заключаются в: 

 

- соблюдении допустимого уровня учебной нагрузки, определенной в СанПиН 

2.4.2. 
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2821-10; 

- области  дополнительного  образования  педагогических  работников  и  наличии 

 

квалифицированных специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог); 

 

- создании комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей; 

 

- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

 

- обеспечении преемственности по отношению к начальному общему образованию; 

- реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы коррекционной работы предполагает

 продолжение 

 

функционирования системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую: 

 

- комплексное обследование; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП ООО; 

 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных 

и достижение метапредметных и личностных результатов образования. 

 

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом 

образовательной организации (на педагогическом совете). 

 

4.1. Требования к кадровым условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 
 

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного 

образования обучающимися с ЗПР, предусматривающего как достижение возможных 

предметных, метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию недостатков 

предшествующего 

 

и актуального  развития  обучающихся,  в  первую  очередь  касающихся  недостаточной 

 

социальной зрелости и несформированных предпосылок послешкольной 

социопсихологической адаптации. 

 

МАОУ «Первомайская средняя школа»  укомплектована педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

АООП ООО. 

 

В 2019-2020 учебном году с обучающимися с ЗПР 18 педагогических работников и 

специалистов: 13 учителей-предметников, педагог-психолог, учитель-логопед, 
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социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-библиотекарь, 

старший воспитатель, медицинский работник.  

 

Высшее профессиоанальное педагогическое образование имеют 10 учителей-

предметников, 3 – среднее профессиональное. 

 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология», квалификация «Педагог-психолог». 

Учитель-логопед также имеет высшее профессиональное образование, закончила 

профессиональную переподготовку по направлению «Логопедическаяработа в 

образовательных организациях и медицинских учреждениях», квалификация Логопед». 

Прошла курсовую подготовку «Инклюзивное образование в условиях 

общеобразовательной школы», «Обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях «обычной школы»: нормативные требования и практика 

организации» . 

 

Уровень квалификации педагогических работников и специалистов соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

квалификационным требованиям, предъявляемым к кавлификационным категориям, а 

также занимаемыми ими должностям установлен при их аттестации. 

 

Работникам образовательного учреждения обспечивается возможность повышения 

профессиональной квалификации (не реже 1 раза в три года), ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ООО для детей с ЗПР, принимают 

активное участие в городских, региональных семинарах, конференциях, вебинарах по 

апробации АООП ООО для детей с ОВЗ. 

 

В образовательной организации созданы условия для: 

 

- повышения профессионализма педагогов через организацию сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, через организацию внутришкольного 

обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки); 

 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, использования инновационного опыта друких образовательных 

организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности; 

 

- комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-социального 

сопровождения, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

исключительно по АООП ООО для обучающихся с ЗПР (другими ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами (педагогами, психологами и пр.) используются сетевые формы реализации 

АООП ООО, при которых специалисты других организаций привлекаются к работе с 

обучающимися, имеющими ЗПР. 
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4.2. Требования кфинансовым условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития 
 

Финансово-экономические условия реализации АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР находятся в соответствии требованиями Стандарта, предусматривающего при 

финансировании образовательной организации учет специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ. 

 

Финансово-экономические условия должны: 

 

- обеспечивать государственные гарантия прав граждан на получение бесплатного 

общедуступного основного общего образования; 

 

- обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта; 

 

- обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность (программу коррекционной работы); 

 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО 

для обучающихся с задержкой психического развития, а также механизм их 

формирования. 

 

Финансирование  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  осуществляется  

в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. В соответствии с конституционными правами 

обучающихся с ОВЗ на образование предусмотрено «подушевое» финансирование, размер 

которого предусматривает введение повышающего коэффициента по отношению к 

финансированию нормально развивающегося обучающегося. Финансовое обеспечение 

реализации АОП ООО 

 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями Стандарта. Муниципальное задание учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг обучающимся с ЗПР 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 

образовательных услуг, отражают их материально-техническое обеспечение, наличие и 

состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 

 

 

4.3. Требования к материально-техническим условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития 
 

Материально-технические условия реализации АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР в МАОУ «Первомайская средняя школа» обеспечивают: 

 



370 
 

1) возможность достижения обучающимися с ЗПР установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП ООО; 

 

2) соблюдение: 

 

- санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 

здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию; 

 

- требований к санитарно-бытовым условиям: наличие гардероба, санузлов, мест 

личной гигиены); 

 

- требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах 

индивидуального рабочего места для каждого обучающегося с ЗПР, место учителя; 

оборудованных рекреаций; учительской с рабочей зоной, а также помещения для питания 

обучающихся (столовая), хранения и приготовления пищи; 

 

- требований пожарной и электробезопасности; 

 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных организаций; 

 

- требований к обеспечению безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

наличию технических средств регулирования дорожного движения в месте расположения 

школы; 

 

- требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования; 

 

3) возможность достижения обучающихся с ЗПР установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП ООО, предполагающих определенные 

изменения 

 

в общешкольном пространстве: 

 

- наличие кабинетов, снабженных интерактивной доской (мультимедийным 

оборудованием), кабинетов для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-

психологом, а также индивидуальной, групповой и подгрупповой работы с учителем-

логопедом; наличие класса коррекционной работы; 

 

- наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности; 

 

- оборудованные кабинет технологии и мастерские, позволяющие обеспечить 

предпрофессиональную подготовку обучающихся с ЗПР; 

 

- оборудованные кабинеты музыки, изобразительного искусства и технологии, 

позволяющие обеспечить занятия художественным творчеством с использованием таких 

материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, различные краски, тесто, 

дерево. 

 

К числу материально-технических условий в пространстве класса относится: 
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- обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

 

Для реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР в образовательном 

учреждении имеются необходимые условия для обеспечения образовательной 

деятельности: 

 

- предметные учебные кабинеты; кабинеты информатики, технологии; 

- библиотека с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

 

- актовые зал, 2 спортивных зала (оборудованы раздельные для мальчиков и 

девочек помещения раздевалок с санитарными узлами, стадион); 

 

- помещения медицинского назначения; 

 

- гардеробы (размещены на первом этаже с обязательным оборудованием мест для 

каждого класса, оснащаются вешалками, крючками для одежды и обуви с учетом 

категории, санузлы; 

 

- участок с необходимым набором оборудованных зон; 

- столовая для обеспечения двухразовым горячим питанием. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся с ЗПР, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; включения в 

социально-полезную деятельность; 

 

- включения обучающихся с ЗПР в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; проведение наблюдения и экспертов с использованием учебного 

лабораторного оборудования; 

 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических 

инструментов, и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

дерево, тесто, различные краски; 

 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых для изучения избранных технологий 

(индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 

- проектирования и конструирования; 

 

- физического развития обучающихся с ЗПР, их систематических занятий 

физической культурой и не имеющим противопоказаний спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий. 
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- обеспечения учащимся с ЗПР доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе; 

 

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической 

литературе, посвященной проблемам образования обучающихся с ЗПР; 

 

- обеспечения доступа в школьной бибилиотеке к учебной и художественной 

литературе. 

 

Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы 

обеспечивает возможность: 

 

- проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с 

программой коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных 

материалов 

 

к ним); 

 

- использования психокоррекционных технологий для стабилизации 

эмоционального состояния обучающихся с задержкой психического развития, коррекции 

потенциально 

дезадаптивных личностных черт, уменьшения отставания в психосоциальном развитии 

(необходимое оборудование, расходные материалы); 

 

- использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного 

материала (презентации, учебные и художественные фильмы и пр.). 

 

4.4. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 
 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обеспечивают: 

 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 

- формирование и развитие компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с ЗПР; 

 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

(коррекционной работы) и содержания АООП ООО; 

 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательного учреждения). 
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В МАОУ «Первомайская средняя школа» создана система комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки детей с ЗПР. Деятельность 

психолого-медико-педагогическогоконсилиума регламентирована Положением о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме В МАОУ «Первомайская средняя школа» . 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами школы (заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, педагогом-психологом, медицинским работником, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом, старшим 

воспитателем). 

 

4.5. Требования к информационно-образовательной среде реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития 
 

Для обучающихся с ЗПР создано доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники: 

 

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.; 

 

- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 

сверстниками, учителями; 

 

- школьный сайт образовательного учреждения с новостной лентой, 

нормативными актами, сведениями о руководстве и педагогическом составе 

образовательного учреждения. 

 

Для обучающихся с ЗПР созданы специальные кабинеты коррекционно-

развивающих занятий: 

 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

психолога; 

 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

логопеда; 

 

- кабинет коррекционной работы. 

 

На данный момент, есть необходимость в создании комнаты релаксации – 

специальное место для отдыха, в которой ребенок с задержкой психического развития 

может расслабиться и получить возможность «отключиться» от многолюдной среды, а 

также снизить слуховую и зрительную нагрузку. 

 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе обеспечивает 

выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной аппаратурой (доска, 

проектор, компьютер c выходом в Internet, средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители), наглядным материалом. 
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4.6. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

реализации адаптированной основоной образовательной программы основного 

общего образования 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО 

включает наличие библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и 

направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией АООП ООО, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по учебникам для 

общеобразовательной школы для обучающихся без ограничений здоровья. С учѐтом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы. Особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 


