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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного курса «Практическая грамматика немецкого языка» на уровне 

основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 
Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 

темами общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  
социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах 

(5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации.  
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

(немецкого) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-

ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-

трудовая и компетенция личностного самосовершенствования.  
 Программа учебного курса расчитана на 34 часа (1 час в неделю) в 7 классе.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 



Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость. Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

- существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); 

keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 



- прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

- существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

- существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б)    словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в)    конверсия (переход одной части речи в другую): 

- образование существительных от прилагательных (das Blau, der/der Junge); 

- образование существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее   расширение   объёма   значений   грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующие после себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой  um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с 

союзами wenn, als, nachdem. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern 

von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit 

dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

(c относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe 

interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer 

zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 



Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов.  

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  
1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  
активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации, готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  
2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  



уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  
3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
готовность оценивать свое поведение и  поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 
4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

Интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 
6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  
готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

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

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

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

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 



выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  
оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления, находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию.  
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 
выражать свою точку зрения в устной и письменной речи;  



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций, публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных  возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте, проводить выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль:  
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения, учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 



объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации;  
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект:  
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
принимать себя и других, не осуждая;  
открытость себе и другим;  
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы учебного курса «Практическая грамматика 

немецкого языка» к концу обучения в 7 классе. 
1) Коммуникативные умения. 
Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог -побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания 

– 8–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с  

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – 8–9 фраз). 
Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут). 
Смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для 

чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию. 
Письменная речь: 



заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, таблиц (объём высказывания – до 90 

слов). 
2) Языковые знания и умения. 
Фонетическая сторона речи: 
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом 

до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения. 
Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера. 
Лексическая сторона речи: 
распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren, имена 

существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-, при помощи 

конверсии: имена существительные от прилагательных (das Grün), при помощи 

словосложения: соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы;  
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 
Грамматическая сторона речи: 
понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка;  
распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
сложносочинённые предложения с наречием darum; 
сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом 

weil), условия (с союзом wenn); 
предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы  zu и 

инфинитива; 
предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными 

глаголами; 
модальные глаголы в Präteritum; 
отрицания kein, nicht, doch; 
числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 
3) Социокультурные знания и умения: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;  



понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 
4) Компенсаторные умения: 
использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения 

незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 
участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 
сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п\п Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Имя существительное. 6 

2. Имя прилагательное 4 

3. Глагол. 7 

4. Предлоги. 4 

5. Синтаксис.  Предложение. 6 

6. Местоимения. 3 

7. Числительные. 4 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

  

1. 

I. Имя существительное. 

Артикль. 

6 

1 

2. Употребление определенного и неопределенного артикля. 1 

3. Определение рода имён существительных. 1 

4. Множественное число имён существительных. 1 

5. Склонение имён существительных. Типы склонения имён 

существительных. 

1 

6. Тест по теме «Имя прилагательное» 1 

  

7. 
II. Имя прилагательное 
Имя прилагательное. 

4 
1 

8. Склонение имён прилагательных. 1 



9. Степени сравнения прилагательных 1 

10. Тест по теме «Имя прилагательное». 1 

  

11. 
III. Глагол. 
Слабые и сильные глаголы. 

7 
1 

12. Управление глаголов. 1 

13. Модальные глаголы и их значение. 1 

14. Временные формы глаголов. Настоящее время. 1 

15. Прошедшее разговорное время. 1 

16. Прошедшее повествовательное время. 1 

17. Будущее время. Тест по теме «Глагол» 1 

  
18. 

IV. Предлоги. 
Предлоги дательного падежа. 

4 
1 

19. Предлоги родительного падежа. 1 

20. Предлоги, требующие винительного падежа. 1 

21. Предлоги дательного и винительного падежа. 1 

  

22. 
V. Синтаксис.  Предложение. 
Порядок слов в простом, побудительном предложении. 

6 

1 

23. Порядок слов в вопросительном предложении. Вопросительные 

слова. W-вопросы. 

1 

24. Средства выражения отрицания. 1 

25. Сложносочиненное предложение. 1 

26. Сложноподчиненное предложение. 1 

27. Тест по теме «Предложение». 1 

  

28. 
VI. Местоимения. 
Личные, возвратные местоимения. 

3 
1 

29. Притяжательные, вопросительные местоимения. 1 

30. Безличное местоимение. 1 

  

31. 
VII. Числительные. 
Количественные числительные. 

4 
1 

32. Порядковые числительные. 1 

33. Употребление числительных в речи. 1 

34. Тест по теме «Числительные». 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного 

образования  и обеспечена УМК: учебниками для общеобразовательных учреждений 

«Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов И.С. Вышнепольский. 4-е 

издание, М.: АСТ: Астрель. 

Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в 

области изобразительного искусства, черчения, начертательной геометрии, технологии, и 

других учебных дисциплин, а также владение программами компьютерной графики. 

Графический язык рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, 

технике, искусстве, содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и 

технологическую информацию. 

Огромную роль в обучении учащихся ОУ играет развитие образно-

пространственного мышления, которое формируется главным образом именно при 

усвоении знаний и умений на уроках черчения, и нередко именно его недостаточное 

развитие препятствует полноценному развитию творческих способностей школьников, 

т.к. основная часть усваиваемого учебного материала школьных предметов представлена 

в вербальной форме. 

Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в 

области графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего 

образования и современного производства, быстрее и качественнее освоить более 

сложную вузовскую программу, повысить творческий потенциал конструкторских 

решений. 

Приоритетной целью школьного учебного курса «Основы графики и черчения» 

является общая система развития мышления, пространственных представлений и 

графической грамотности учащихся, научить школьников читать и выполнять чертежи 

деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием; научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием. 

Цель обучения основам графики и черчения конкретизируется в основных зачах: 

формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 

плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также 

способах построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

научить школьников    читать    и    выполнять    несложные    чертежи,    эскизы; 

аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного назначения; 

развивать статические и динамические пространственные представления, образное 

мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, 

мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным 

изображениям, словесному описанию и пр.; научить самостоятельно пользоваться 

учебными материалами; 

воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное 

отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

получить опыт применения политехнических, технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 



творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

умение перефразировать мысль (объяснять иными словами). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта н др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 

и ситуацией общения; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; 

оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Общее количество часов – 34 (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

Значение черчения в практической деятельности человека. Современные методы 

выполнения чертежей. Виды графических изображений, их история. Инструменты. 

 Чертежи, их значение в практике. Графический язык и его роль в передаче 

информации о предметном мире и об общечеловеческом общении. 

Культура черчения и техника выполнения чертежей. 

Чертежные инструменты. 

Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: 

форматы, основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, 

масштабы. 

Раздел 2. Геометрические построения 

Деление отрезка, окружности на равные части. Построение правильных 

многоугольников. Сопряжение сторон углов дугами 

Раздел 3. Проецирование и чтение чертежей 

Проецирование как средство графического отображения формы предмета. 

Центральное и параллельное проецирование. 

Проецирование отрезков, прямых и плоских фигур, различно расположенных 

относительно плоскостей проекций. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на 

одну, две и три плоскости проекций. Определение необходимого и достаточного 

количества видов на чертеже. 

Сравнительный анализ проекционных изображений. 

Изображения на технических чертежах: виды и их на звания, местные виды, 

необходимое количество видов на чертеже. 

Чертежи и развертки геометрических тел. Анализ геометрической формы предмета. 

Чтение чертежей. 

Раздел 4. Аксонометрические проекции 

Аксонометрические проекции. Построение аксонометрических проекций 

предметов. Технический рисунок.  

Раздел 5 Сечения и разрезы 



Сечения. Назначение сечений. Получение сечений. Размещение и обозначение 

сечений на чертеже. Графические обозначения материалов в сечениях. Разрезы. 

Назначение разрезов как средства получения информации о внутренней форме и 

устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части разреза. 

Соединение половины вида и половины разреза. Некоторые особые случаи применения 

разрезов: изображение тонких стенок и спиц на разрезах. Условности, упрощения и 

обозначения на чертежах деталей. Выбор главного изображения. Неполные изображения. 

Дополнительные виды. 

Раздел 6. Чертежи соединений и сборочные чертеж 

Графическое отображение и чтение технической информации о соединении 

деталей и сборочных единицах. Виды соединений деталей. Изображение болтовых, 

шпилечных, винтовых и др. соединений. Изображение и обозначение резьбы на чертежах. 

Углубление сведений о сборочных чертежах, назначении и содержании чертежей 

сборочных единиц. Чтение сборочных чертежей. Деталирование.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОСНОВАМ ГРАФИКИ И ЧЕРЧЕНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области черчения: 

-развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения; 

-воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

-готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых 

установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и 

творческой деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, 

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

Метапредметные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области черчения: 

-определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в 

учебе; 

-планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 



-способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Предметные результаты 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области черчения: 

-приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

-развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, 

динамических и пространственных представлений; 

-развитие визуально – пространственного мышления; 

-рациональное использование чертежных инструментов; 

-освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного 

назначения; 

-развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

-приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в 

том числе базирующихся на ИКТ; 

применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

-формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего  Контро

льные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

1 Введение 1 0 0 school- 

collection.edu.ru  

2 Основные правила оформления 

чертежей 

3 0 3 school- 

collection.edu.ru 

3 Геометрические построения 2 0 2 school- 

collection.edu.ru 

4 Проецирование и чтение чертежей 7 0 3 school- 



collection.edu.ru 

5 Аксонометрические проекции 4 0 4 school- 

collection.edu.ru 

6 Сечения и разрезы 8 0 7 school- 

collection.edu.ru 

7 Чертежи соединений и сборочные 

чертежи 

9 0 7 school- 

collection.edu.ru 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Виды графических изображений, их история 1 

2 Стандарты ЕСКД. Форматы, линии чертежа. П.Р. Линии чертежа 1 

3 Шрифт. П.Р. Чертежный шрифт 1 

4 Алгоритм построения чертежа «плоской» детали. П.Р. Чертеж плоской 

детали  

1 

5 Деление отрезка, окружности на равные части. П.Р. Геометрические 

построения 

1 

6 Сопряжение сторон углов дугами П.Р. Построение чертежа детали с 

сопряжением 

1 

7 Проецирование. Проецирование на одну плоскость проекции. П.Р. 

Построение фронтальной проекции 

1 

8 Проецирование на две плоскости проекции. П.Р. Построение 

горизонтальной проекции 

1 

9 Проецирование на три плоскости проекции. П.Р. Построение 

профильной проекции по двум заданным 

1 

10 Определение необходимого и достаточного количества видов на 

чертеже. П.Р. Чертеж детали в необходимом количестве видов 

1 

11 Чертежи и развертки геометрических тел. Анализ геометрической 

формы предмета. Чтение чертежей  

1 

12 Порядок построения чертежей. П.Р. Построение третьего вида по двум 

заданным 

1 

13 П.Р. Комплексный чертеж детали 1 

14 Аксонометрические проекции. П.Р. Построение изометрической 

проекции плоских фигур, окружности 

1 

15 П.Р. Построение аксонометрических проекций деталей 1 

16 Технический рисунок. П.Р. Выполнение технического рисунка 

технических деталей 

1 

17 П.Р. Выполнение эскиза и наглядного изображения детали 1 

18 Сечения. П.Р. Выполнение сечений 1 

19 П.Р. Выполнение эскиза детали по наглядному изображению с 

применением сечений 

1 

20 Простые разрезы. П.Р. Построение фронтальных разрезов 1 

21 Выполнение простых разрезов. П.Р. Построение эскиза по 

аксонометрии с применением разрезом 

1 

22 Соединение вида с разрезом. П.Р. Выполнение чертежа с соединением 

½ вида и ½ разреза 

1 

23 Местные разрезы. Разрезы в аксонометрических проекциях. П.Р. 

Выполнение аксонометрии с вырезом ¼ части 

1 

24 П.Р. Чтение и составление чертежей с сечениями и разрезами 1 



25 Творческие задачи с сечениями и разрезами 1 

26 Изображение и обозначение резьбы. П.Р. Упрощенный чертеж болта 1 

27 П.Р. Чертеж болтового соединения 1 

28 П.Р. Чертеж шпоночного соединения 1 

29 Сборочные чертежи. П.Р. Чтение сборочного чертежа 1 

30 Условности и упрощения на сборочных чертежах 1 

31 Деталирование сборочных чертежей. П.Р. Деталирование сборочных 

чертежей 

1 

32 П.Р. Определение размеров деталей по сборочному чертежу с 

помощью пропорционального масштаба 

1 

33 П.Р. Чтение и деталирование сборочных чертежей 1 

34 Решение задач на преобразование чертежей, конструирование 

сборочных единиц 

1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Черчение / Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., ООО 

«Издательство Астель» 
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                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность    и    назначение     программы.    Программа     разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с 

учетом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во 

всем пространстве школьного образования: не только на уроке, но за его пределами. 

Психосоциальное развитие детей и подростков направлено на становление 

личности и формирование социальных навыков. В результате формируется 

индивидуальный стиль поведения и эмоционального реагирования, то есть того, как 

человек воспринимает социальную действительность и реагируют на нее. Конечной 

целью этого развития является социально-психологическая компетентность личности. 

Социально-психологическая компетентность – это способность эффективно 

взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений. 

В ее структуру входит умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно 

определять личностные особенности и эмоциональные состояния других людей, 

выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовать эти способы в 

процессе взаимодействия. Особую роль здесь играет умение поставить себя на место 

другого (эмпатия). 

Основы социально-психологической компетентности закладываются в семье, 

которая формирует у ребенка первый опыт эмоциональных и деловых отношений 

между людьми. Однако, авторитет семьи упал в последние десятилетия. Кроме того, в 

последние годы значительно обострились социально-экономические причины, 

обусловливающие рост сиротства. В среднем по каждому региону ежегодно 

выявляется от 2 до 4 тыс. детей, по различным причинам лишившихся родительского 

попечения, появляются социальные сироты. Не способна сформировать у ребенка 

адекватные социальные навыки и неблагополучная семья. Для таких детей необходимо 

специально организованное социально- психологическое обучение. 

Подросток, растущий в семье благополучной или неблагополучной должен уметь 

общаться с самыми разными категориями людей, быть способным работать в команде, 

заинтересовывать и мотивировать других. Данная проблема и  обусловила 

актуальность написания программы по развитию навыков общения у подростков. 

Подростковый возраст как переходный от детства к зрелости всегда считался 

критическим. Он является самым острым и самым длительным. В течение этого 

периода происходит ломка и перестройка большинства прежних отношений подростка 

к окружающему его миру и собственной личности, формируется та жизненная позиция, 

с которой подросток начинает самостоятельную жизнь. 

Стремление к самоопределению у подростков обусловлено необходимостью 

становления своего места в обществе, определения своего назначения в жизни. 

Отсутствие адекватных форм общения и моделей социального поведения 

приводят к недостаточной подготовленности к дальнейшим жизненным ситуациям. 

Последствия этих нарушений сказываются и во взрослой жизни, в трудностях 

адаптации к новым условиях и отношениям. В силу неправильно формирующегося 
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опыта общения дети зачастую занимают по отношению к другим людям агрессивно-

негативную позицию. Неадекватные аффективные реакции (драчливость, 

конфликтность, агрессия, грубость) выступают защитной реакцией на 

неудовлетворенность  жизненно важных потребностей, позволяющей ребёнку не 

снижать оценку своих возможностей. 

Социально-психологическое обучение должно учитывать возрастные 

особенности развития ребенка и проводиться комплексно по всем трем направлениям: 

эмоциональному, развитию Я-концепции и самосознания, поведенческому. Для 

подросткового возраста актуальны задачи: осознание Я- концепции и типичных 

стереотипов поведения; формирование приемов эмоциональной саморегуляции; 

освоение навыков уверенного поведения, социального взаимодействия, поведения в 

условиях межличностных конфликтов; профилактика зависимого поведения. 

Обновленный ФГОС основного общего образования ориентирует современную 

школу на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся. Эта задача 

решается в том числе и посредством введения курсов внеурочной деятельности. Одним 

из актуальных из них может стать курс, связанный с овладением социальными 

компетенциями. 

Сегодня умение общаться, сохраняя хорошие отношения с другими людьми, 

становится все более важным. К сожалению, многие дети в семье так и не приобретают 

этого важнейшего социального навыка, но педагоги и психологи могут научить детей 

решать конфликты, слушать и понимать других, уважать чужое мнение и не в 

последнюю очередь – следовать социальным нормам и правилам. 

Современное устройство общества дает детям, подросткам и взрослым больше 

возможностей выбора, что усложняет взаимоотношения, требует учета множества 

нюансов и аспектов взаимодействия. Если раньше считалось важным сформировать у 

школьников корректное поведение, то большое разнообразие социальных контактов и 

ситуаций взаимодействия современного человека делает невозможным научить 

ребенка «поступать правильно» и требует развития  социальной компетентности. 

При этом все больше и больше детей страдают от одиночества и изоляции. 

Грубое поведение детей часто повторяет увиденное на телевизионном экране или 

усвоенное из компьютерной игры. Для многих детей все труднее становится 

нормально взаимодействовать с окружающими. Они не понимают и не учитывают 

индивидуальных особенностей других людей, все меньше говорят о действительно 

существенных и важных для них проблемах, обмениваясь лишь формальными и 

поверхностными замечаниями. Им с трудом удается внимательно слушать других. 

Поэтому важно усиливать психологические связи между детьми, развивать их 

способность устанавливать и поддерживать контакты. 

Целью курса является формирование социально компетентного поведения у 

детей и подростков, которое обеспечивает ребенку адекватное отношение к 

позитивным и проблемным ситуациям. Его компонентами являются: большой и 

разнообразный набор техник поведения; адекватное восприятие ситуаций; способность 

к рефлексивному контролю как ситуации, так и альтернативного       поведения. 

Программа « Познай себя и других» направлена на развитие эмоционального и 

социального интеллекта через создание в группе детей дружеской атмосферы 

взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом 
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и с педагогом. Дети приобретают социальный опыт и учатся общаться с чуткостью и 

уважением. Кроме того, программа направлена на формирование навыков 

конструктивного общения. В процессе участия в данной программе подростки смогут 

увидеть себя со стороны собеседника, это научит лучше разбираться в себе и в 

окружающих людях. В ходе занятий формируется умение общаться, сохраняя хорошие 

отношения, навыки уверенного поведения, способность работать в команде и 

совместно принимать решения, которая становится все более важной и актуальной в 

этом возрасте. 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с обновленными 

ФГОС основного общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности. 

Программа разработана таким образом, чтобы ее реализация позволяла: 

 обеспечить единство обязательных требований ФГОС к результатам освоения 

программ основного общего образования; 

 расширить возможности индивидуального развития обучающихся; 

 учитывать в работе школьную программу воспитания, то есть соединить 

учебную и воспитательную деятельность; 

 сочетать индивидуальную и совместную работу обучающихся на основе 

осознания ими личной ответственности и объективной оценки личного вклада каждого 

в решение общих задач. 

Программа курса рассчитана на 34 часа, в рамках которых предусмотрены такие 

формы проведения занятий как беседы, обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, 

решения кейсов, упражнения на отработку организаторских навыков, 

коммуникативные и деловые игры, самостоятельная работа школьников, 

индивидуальные консультации педагога. Кроме того, формы занятий предполагают 

сочетание индивидуальной и групповой работы школьников, предоставляют им 

возможность проявить и развить свою самостоятельность. 

Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курса внеурочной 

деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребенка. Это проявляется: 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной программе 

воспитания; 

 в возможности комплектования разновозрастных групп для организации 

социально-значимой совместной деятельности школьников, воспитательное значение 

которых отмечается в примерной программе воспитания; 

 в высокой степени самостоятельности школьников в совместной социально- 

значимой деятельности, что является важным компонентом воспитания ответственного 

гражданина своей страны; 

 в ориентации школьников на подчеркиваемую программой воспитания 

социальную значимость реализуемой ими деятельности; 
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 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих 

большую их вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность 

и возможность образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое 

значение которых для воспитания подчеркивается примерной программой воспитания. 

Особенности работы педагога по программе. На каждом этапе своей работы 

школьник вправе рассчитывать на помощь педагога. А педагог должен быть готов 

такую помощь оказать. Делать это нужно крайне деликатно: не подменяя своим 

трудом труд ребенка, не лишая его самостоятельности, не гонясь за результатом ради 

результата. 

Данный курс носит практико-ориентированный и личностно- ориентированный характер. 

Обсуждение большинства тем с обучающимися ведется на основе их личного опыта, их 

особенностей. Педагогу очень важно учитывать личностные особенности, внимательно 

относиться к индивидуальности каждого обучающегося. В том случае, если возникает риск 

психологической травматизации, конфликта, неготовности обучающегося к рефлексии следует 

изменить подход к обсуждению темы, сделать его более абстрактным и не оказывать давления на 

обучающегося. То же самое в полной мере относится ко всем практическим упражнениям, 

используемым в курсе.  

Программа учебного курса расчитана на 34 часа (1 час в неделю) в 8 классе. 

 

                                                СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Введение в курс и знакомство (2 ч) 

Установление контакта с детьми, выявление уровня сплоченности группы. 

Упражнение «Приветствие». Типы приветствий. Варианты рукопожатий. Необычное 

приветствие в парах. Знакомство в группе по кругу. Рассказы детей о себе. Введение 

правил. Правило добровольности. Правило конфиденциальности. Правило уважения 

друг к другу. Примеры правил. Обсуждение правил. Традиции группы. Окраска 

настроения. Ритуал завершения занятия. Подведение итогов занятия. 

Шеринг, рефлексия прошедшего с последнего занятия. Повтор правил поведения 

в группе. Упражнение «Что я люблю делать». Обсуждение результатов упражнения. 

Упражнение «Мы чем-то похожи». Упражнение «Распускающийся бутон» (К.Фопель). 

Обсуждение результатов упражнений. Ритуал окончания занятий: «Окраска 

настроения». Подведение итогов занятия. 

 

Раздел 2. Я и мои эмоции (11 ч) 

Понятия поведения, мыслей, эмоций и различий в их выражении; выражение 

своих чувств и эмоций (вербально и невербально); распознавание чувств других людей. 

Чувства еще называют «эмоциями». Чувства — это то, как мы переживаем разные 

события. «Ощущение» чувств в теле. Ярость, страх или счастье. Составляющие 

чувства: в теле, в голове. Многоликость чувств. 

Умение выражать свою радость; знакомство с различной степенью 

интенсивности радости; актуализация знаний о способах создания хорошего 

настроения. Изображение радости лицом и телом. Радость как эмоциональное 

состояние, которое возникает, когда все в нашей жизни ладится, наши желания 

выполняются. Радость и гордость. Чувства, сопутствующие радости. Удовольствие, 

восторг, ликование. Как доставить чувство радости другому. Как распознать чувство 

радости у другого. Внешние признаки чувства радости. 
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Знакомство с эмоцией страха, ее внешними проявлениями; реакция на детские 

страхи; введение способов справиться со страхами. Страх как эмоциональное 

состояние, появляющееся при возможном ущербе для жизненного благополучия, 

реальной или воображаемой опасности, грозящей человеку. Страх, тревога, 

беспокойство. Испуг, ужас, боязнь, трепет, жуть, опасение. Внешние признаки страха. 

Страх в теле. Как можно избавиться от страха. Способы работы со своими страхами. 

Признаки страха у другого. 

Гнев и его проявления. Положительные формы проявления гнева. Способы 

справляться с гневом. Гнев как телесное ощущение. Злость. Злость на лице, внешние 

проявления злости. Злость как телесное ощущение. Раздражение, ярость,злоба, 

недовольство, возмущение, бешенство. Злость как полезная эмоция. Опасности злости 

и гнева. Способы справляться с собственным гневом. Гнев у другого, как его 

распознать. 

Знакомство с эмоцией обиды; разные способы проявления обиды у детей; 

способы выхода из этого эмоционального состояния. Причины обид. Обида как 

ощущение в теле. Поведенческие проявления обиды. Внешние проявления обиды на 

лице. Обида у другого: как распознать. Что делать с состоянием своей обиды. Способы 

преодоления чувства обиды. 

Знакомство с эмоцией грусти и ее проживание участниками группы. 

Причины эмоции грусти. Интенсивность эмоции грусть. «Волны» грусти, радости, 

гнева, страха. Грусть как телесное ощущение. Выражение грусти на лице. Грустные 

мысли. Цвета грусти. Грусть у другого человека: как ее распознать. Поведенческие 

проявления грусти. Что делать с грустью другого. Помощь, поддержка, сочувствие. 

Эмпатия. Понимание других людей. Формирование умения выразить свое сочувствии 

другому человеку. Сочувствие как реакция на расстройство другого. Способы 

выражения сочувствия. Переживания за другого и сопереживание. 

Ощущение чувства другого. Способы увидеть чувства другого, распознавание чужих 

чувств. Телесные ощущения при сочувствии. 

Относительность в оценке чувств, навык распознавать и изменять свое 

эмоциональное состояние. Идентификация чувств. Интенсивность чувств. Настроение 

как эмоциональное состояние. Настроение как набор чувств. Преобладающие чувства. 

Сиюминутное настроение. Фоновое настроение как привычное эмоциональное 

состояние. Способы распознавания настроения и ведущих чувств. Мое настроение в 

телесных ощущениях. Работа с собственным настроением. Настроение другого. 

Способы распознавать настроение другого. Выражение лица, тембр голоса как 

показатели настроения. 

Знакомство с понятием стресса, его внешними проявлениями; введение приемов 

разрядки стресса. Что такое стресс. Стресс как реакция организма на внешние события. 

Причины стресса. Внешние проявления стресса. Стресс как телесное ощущение. 

Тревога, страх, паника, испуг. Способы справляться со стрессом. Стресс у другого. Как 

распознать стресс у товарища. Что можно сделать, чтобы помочь другому справиться со 

стрессом. 

Желания: что это такое? Желания как отражение потребностей. Способы 

выражать свои желания без ущерба для других. Вербальные способы выражения 

желаний. Невербальные способы выражения желаний. Разные сферы моих желаний. 
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Что я люблю? Что я хочу знать? Чему я хочу научиться? Что меня пугает? Что для меня 

самое увлекательное? От чего я хочу избавиться? 

 

Раздел 3. Я и другие (10 ч) 

Выявление личностных особенностей; формирование умения ценить свои 

особенности; повышение самооценки. Описание самого себя. Положительные и 

отрицательные стороны. Автопортрет. Я как совокупность внутреннего и внешнего. 

Мой характер. Моя внешность. Моё поведение. Мои черты. Мои знания, мои навыки. 

Что я умею. Как я отношусь сам к себе. Как ко мне относятся мои товарищи. 

Что такое дружба. Кто такой друг. Как быть хорошим другом. Зачем нужны 

друзья. Что мы получаем от дружбы. Забота о дружбе. Дружба вдвоем и втроём. Как 

стоит себя вести с друзьями. Как не надо себя вести с друзьями. Внимательное отношение 

к друзьям. Характеристики хороших друзей. Чем можно порадовать друзей. Что можно 

делать вместе с друзьями. Совместное времяпрепровождение. Прогулки. Игры. 

Подарки. Наши сходства и отличия. 

Уверенность в себе. Самооценка: какая она бывает. Высокая самооценка. 

Низкая самооценка. Эгоизм. Альтруизм. Желание помочь другому. Умение говорить и 

слушать других. Совместная работа. С кем приятно и неприятно делать что-то вместе и 

почему. Что делать, чтобы с тобой было приятно и комфортно работать и общаться. 

Навыки позитивного и конструктивного общения. Комплименты. Забота об 

отношениях и совместной деятельности. 

Проблемы: что это такое. Личные проблемы и общие проблемы. Просьбы о 

помощи. Когда можно и не стоит просить помощь. Проблемы между людьми. 

Переговоры как способ решения проблем. Эмоциональное состояние в момент 

появления проблемы. Конструктивные и не конструктивные способы решения 

проблем. Уход от проблемы. Совместное решение проблем. Совместная работа, 

объединение для решения проблемы, взаимопомощь. 

Почему человек не может жить один. Взаимодействие с другими: зачем оно 

нужно. Чем нам полезны люди вокруг нас. Чем мы можем быть полезны людям вокруг. 

Почему важно соблюдать баланс между своими и чужими потребностями. Потребности 

другого: как их распознать. Внимание к состоянию и целям другого. Что мы можем 

делать вместе и что не стоит делать вместе. Личные занятия и общие занятия. 

Общение как процесс развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями совместной деятельности. Интерес к другому человеку. Умение вести 

разговор, поддержать беседу, разрешать сложные ситуации без ссор. Помощь и 

поддержка. Проблемы в общении. Способы получения информации. Закрытые и 

открытые вопросы. Трудности общения с родителями. Трудности общения с 

учителями. Трудности общения со сверстниками. 

Формирование представления о различиях в проявлении мыслей, чувств и 

поведения; развитие способности выражать свои чувства и эмоции, а также 

распознавать чувства других людей. Что такое мысли, что такое чувства. Поведение 

как способ выражения себя, своих желаний и потребностей. Вербальные и невербальные 

способы выражения чувств. Поведение наедине с самим собой. Поведение с другими 

людьми. 
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Что такое эмоции. Переживания человека как отражение внешних и 

внутренних стимулов, ситуаций, событий для человека. Наше отношение к 

происходящему вокруг и к самому себе. Эмоция как исходная причина поступка. 

Восприятие эмоций. Мое эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние 

партнера по общению. Какие бывают эмоции. Польза отрицательных эмоций. 

Распознавание своих собственных эмоций. Распознавание эмоций партнера по 

общению. Каналы воспроизведения эмоций. Контроль чрезмерного проявления эмоций. 

Обучение способам совладания с проявлениями гнева; формирование навыков 

конструктивного выражения своих эмоций. Способы саморегуляции. Релаксация. 

Антистресс. Ресурсное состояние. 

Консультации для школьников по вопросу определения проблем в сфере своей 

личности, своих эмоций, взаимодействия с другими, которую они хотели бы попытаться 

решить. 

 

Раздел 4. Наши взаимоотношения (11 ч) 

Уверенность как качество личности. Представление о том, что такое 

уверенность. Навыки уверенного поведения. Уверенное, неуверенное и агрессивное 

поведение. Умение определять и выражать свои желания и потребность. Компоненты 

уверенной просьбы или отказа. Уверенность в словах. Уверенность в жестах, мимике, 

позе. Нахальство, агрессия. Неуверенность как пренебрежение своими желаниями и 

потребностями. 

Что такое критика. Конструктивная и неконструктивная критика. Справедливая, 

несправедливая, унижающая и замаскированная критика. Цели критики. Обратная 

связь в совместной деятельности. Правильное отношение к критике. Чувства 

возникающие при критике. Реакция на критику, эмоции, чувства, слова. 

Что такое просьба. Что такое требование. Развитие умения осознавать и 

высказывать свои пожелания окружающим (взрослым и сверстникам). Отказ. 

Формирование умения реагировать на отказ. Вежливая просьба. Признаки вежливой 

просьбы. Когда уместна просьба, а когда требование. Личные границы, защита личных 

границ. Умение говорить «нет». 

Чувство благодарности к людям. Способы выражения благодарности. 

Благодарность в словах. Благодарность без слов. Чувство признательности. Умение 

говорить «спасибо». Сложности в выражении благодарности». Случаи, когда 

требуется благодарность. Неуместная благодарность. Чрезмерная благодарность. 

Публичная благодарность. Личная благодарность. Подарки. 

Конфликт. Конфликт как столкновение противоположных интересов, взглядов, 

целей и потребностей. Эмоциональное состояние в момент конфликта. Виды 

конфликтов. Стадии конфликта. Стратегии выхода из конфликта. 

«Я – высказывания». Чувства в конфликте. Компромисс. Обоюдный проигрыш. 

Обоюдный выигрыш. 

Кто я такой. Мои личностные особенности. Формирование умения ценить свои 

особенности. Самооценка. Развитие позитивной самооценки. Как я выражаю свои 

эмоции. Мое поведение в разных ситуациях. Мои слабые и сильные стороны. Мои 

навыки и умения. Моя внешность. Мое отношение к другим. Мои достоинства и 

недостатки. 
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Что такое ответственность. Ответственность за свое поведение. 

Ответственность за конкретные поступки. Ответственность за вещи. Ответственность 

за других людей. Ответственость как характеристика взрослости. Доля ответственности 

в общем деле. Избегание ответственности. Гиперответственность. Передача 

ответственности. Делегирование ответственности. Уход от ответственности. 

Что такое привычка. Хорошие и плохие привычки. Как они возникают. 

Привычки, которые мне мешают. Привычки, которые я хотел бы приобрести. Как 

сформировать у себя полезную привычку. Как избавиться от вредной привычки. 

Поведение как совокупность наших привычек. Стратегии поведения. 

Цели в моей жизни. Способы достижения целей. Поведение и альтернативное 

поведение. Проблема выбора. Варианты решения проблемы. Преимущества и 

недостатки. Квадрат Декарта. Учет всех возможностей и рисков. Предварительный 

выбор. Мысленное моделирование последствий реализации принятого решения. 

Сопереживание. Внимательное отношение к собеседнику. Учет особенностей 

другого. Такие же и другие. Особенности внешности. Особенности мировоззрения. 

Религии, особенности национальностей. Уважение к другому. Терпимость к 

проявлениям Другого. Понимание и сочувствие. Общечеловеческие ценности. Общее и 

особенное в людях. Сотрудничество для достижения общего результатата 

Навыки сотрудничества в малой группе; формирование опыта совместного 

принятия решений. Активный и пассивный стиль общения. Партнерство. Подведение 

итогов курса, групповая рефлексия. Чему я научился? Какие качества приобрел. Что во 

мне изменилось? 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к исследованию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России, к истории и современному состоянию российских 

гуманитарных наук; 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессе реализации 

проектов или исследований, осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности исследователя; готовность в процессе работы над проектом или 

исследованием оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
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поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

гуманитарных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления 

и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать свои идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; умение оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные 

связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
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аргументировать свою позицию, мнение; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; применять 

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

данных из источников с учетом задачи; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить 

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

в различных информационных источниках. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в 

ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад  каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться 

в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
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решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; владеть 

способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; различать, называть и 

управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать 

причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая; 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

представлены с учетом специфики содержания гуманитарных предметных областей. 

Русский язык: извлечение информации из различных источников, ее осмысление 

и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 

литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной 

форме; осуществление   выбора    языковых    средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; обогащение 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и сферой общения: осознанное расширение своей речевой практики; 

овладение основными нормами современного русского литературного языка. 

 

Обществознание: освоение и применение системы знаний о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми; характерных 

чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы; умение классифицировать по 

разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

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

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

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной 

жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и объяснять 

взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 

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

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; умение использовать полученные знания для объяснения сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; овладение смысловым 

чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим воспринимать, понимать 

и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения 
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различных исследовательских или проектных задач; овладение приемами поиска и 

извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по 

теме проекта или исследования из различных адаптированных источников и 

публикаций средств массовой информации с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико- статистическую, из адаптированных источников и 

публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

приобретение опыта использования полученных знаний в практической проектной 

деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п\п Наименование темы Кол-во 

часов 

1.   

Введение в курс и знакомство  

2 

2.  Я и мои эмоции  11 

3. Я и другие  10 

4.  Наши взаимоотношения  11 

   

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 1. Знакомство  1 

2. Моя группа 1 

3. Что такое эмоции? 1 

4. Радость 1 

5. Как победить страх 1 

6. Что делать с гневом? 1 

 7. Обида 1 

8. Грусть 1 

9. Сочувствие 1 

10. Мое настроение 1 

 11. Стресс 1 

12. Стресс 1 

13 Мои желания 1 

14 Какой Я? 1 

15 Мои друзья 1 

16 Умение ладить с людьми  1 

17 Решаем проблемы 1 

18 Все вместе 1 
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19 Секреты общения 1 

20 Мысли, чувства, поведение  1 

21 Зачем  нужны эмоции  1 

22 Как справляться с эмоциями?  1 
23 Индивидуальные консультации  1 

24 Уверенное поведение  1 

25 Критика  1 

26 Просьба  и требование  1 

 27 Благодарность       1 

28 Поведение  в конфликтных ситуациях          1 

29 Моя индивидуальность 1 

 30 Моя ответственность  1 

31 Как изменить привычки ? 1 

32 Принятие решения 1 

33 Как понять другого  1 

34 Общение в группе 1 

  34 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению 

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-

смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На программу изучения учебного курса в 9 классе выделяется из компонента 

образовательного учреждения МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» 0,5 часов в 

неделю. Всего отводится 17 часов, начиная со второго полугодия. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 блок. Написание сочинения –рассуждения – 7ч.  

Ключевое слово в формулировке темы. Тезис. Аргументация: примеры, истолкование. 

Связка между частями сочинения. Заключение.  

 2 блок. Выполнение тестовых заданий – 7 ч. 

Синтаксический анализ предложения.  Предложение. Грамматическая основа 

предложения. Простое осложнённое предложение.  Обособленные члены предложения. 

Сложное предложение. 

Пунктуационный анализ предложения. Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический анализ словосочетания Подчинительная связь в словосочетаниях: 

согласование, управление, примыкание. Правила замены одного вида связи другим. 

Орфографический анализ слова. Правописание корней слов. Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. Правописание н /нн в суффиксах разных частей речи. 

Правописание разделительного ъ и ь знака. Правописание НЕ с частями речи. 

Правописание ь знака после шипящих. Правописание сложных слов 

 Анализ содержания текста.  

Анализ средств выразительности. Эпитеты, олицетворения, метафоры, сравнения, 

фразеологические обороты. Анализ текста с точки зрения использования в нем средств 

выразительности. 

Лексический анализ Антонимы. Синонимы. Книжная лексика. Просторечные слова. Слова 

нейтрального стиля.  

3 блок. Выполнение заданий ОГЭ -3 ч 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся 

в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 



поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового 

образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 



повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 



использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

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

использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 



владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 

 

 



Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 

слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного 

диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или 

объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 

раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов 

с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, 

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 



Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; 

для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления 

языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 



Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

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

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 



Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Сочинение 9.3 (7 часов) 

1.1 
Структура сочинения-рассуждения по 

проблемному вопросу. 
 8 1 2 

www.gramota.ru«Грамота.ру» 

www.fipi.ruсайт«ФИПИ» 

.www.reshuege.ru«Решу ЕГЭ» 

 

Итого по разделу  8  

Раздел 2. Тесты 

2.1 Синтаксис и пунктуация 3    www.gramota.ru«Грамота.ру» 

www.fipi.ruсайт«ФИПИ» 

www.reshuege.ru«Решу ЕГЭ» 

 

 Орфография 1   

 Текст 1   

 Стилистика 1   

 Лексика 1   

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Повторение пройденного материала 

3.1 Итоговая работа  3     

Итого по разделу  3   

http://www.gramota.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru/


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  17   1  2  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Структура сочинения-

рассуждения по проблемному 

вопросу. 

 1    

www.gramota.ru«Грамота.ру» 

www.fipi.ruсайт«ФИПИ» 

.www.reshuege.ru«Решу ЕГЭ» 

 

2 

Истолкование ключевого 

слова в формулировке темы. 

Вступление 

 1    

3 
Структура основной части 

сочинения. 
 1    

4 Заключение. Речевое клише.  1    

5 Урок практикум  1   1 

6 Диагностическая работа.  1  1  

7 Урок-практикум.  1   1 

8 
Синтаксический анализ 

предложения  
 1    

9 
Пунктуационный анализ 

предложения  
 1     

10 Синтаксический анализ  1    

http://www.gramota.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru/


словосочетания 

11 Орфографический анализ  1    

12 Анализ содержания текста  1    

  
13 

Анализ средств 

выразительности 
 1    

14 Лексический анализ  1     

15-17 Итоговая работа по ОГЭ  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 17 1 2  

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
• Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык (в 2 частях), 6 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык (в 2 частях), 7 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык, 8 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 • Русский язык, 9 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 
  

 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Каменно-Задельская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности 
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Руководитель: Максимов Ю.Е. 

 

 

 

 

 

С.Каменное Заделье, 2022 г. 



1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

СП 2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 

основной образовательной программы МБОУ «Каменно-Задельская средняя 

школа» 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Каменно-Задельская 

средняя школа»: учебный курс предназначен для обучающихся 5-9 классов; рассчитан 

на 4 час в неделю/136 часа в год. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Цель программы:  является организация спортивной подготовки детей по 

волейболу  и  массового общефизического оздоровления детей школьного возраста с 

различными физическими способностями с предоставлением им равных возможностей. 

 Задачи:  

1. ознакомление с историей волейбола, техникой безопасности на занятиях, режимом 

дня, 

2.  правилами проведения соревнований, с основами физиологии и гигиены 

спортсмена;  

3.  освоение и совершенствование основ техники волейбола и тактических действий; 

4. Развивающие:  

-развитие основных и специальных физических качеств, двигательных умений и навыков; 

-развитие стремления к совершенствованию как способа достижения наивысших 

 результатов через участие в соревнованиях;  

-развитие коммуникативных навыков. 

5. Воспитательные:  

-воспитании социально-активной личности, готовой к социально значимым видам 

деятельности;  

-воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

-привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

 

  

      Формы организации образовательного процесса: обучение проводится в форме групповых 

тренировок, теоретических занятий, календарных соревнований, выполнения 

контрольных нормативов. Занятия проходят в спортивном зале, на спортивных площадках 

в свободное от учёбы в школе время. 

        Методы контроля: консультация, участие на соревнованиях. 

 
 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Предметные: 

 - овладение основами техники и тактики волейбола; 

 - освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 - требования техники безопасности при занятиях волейболом; 

 - развитие физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья; - получение навыков сохранения собственной физической формы.  

 

Личностные:  

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, не 

создавая конфликты;  

- формировать умения наблюдать за своим самочувствием, его контролем;  

- развитие нравственных и волевых качеств, развития психических процессов и свойств 

личности;  

- развивать навыки анализировать и объективно оценивать собственные спортивные 

результаты, находить возможности и способы их улучшения; 

 - формировать умения, направленные на ведение здорового образа жизни.  

 

Метапредметные: 

 - формировать умения организовывать и проводить со сверстниками соревнования по 

волейболу, различным подвижным играм; 

 - развивать жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях; 

 - формировать способности конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 - развивать умения распределять функции и роли в совместной деятельности и 

осуществлять взаимный контроль. 

 

 Формы подведения итогов реализации программы тестирование по: 

 - теоретическая подготовка (теоретические знания по игре в волейбол, владение 

специальной терминологией); 

 - практическая подготовка (ОФП и техническая);  

- учебно-коммуникативные умения (слушать и слышать педагога, играть в команде, 

правильно реагировать на критику, исправлять ошибки); 

 - учебно-организационные умения (умение организовать игру, навыки соблюдения в 

процессе деятельности правил безопасности, умение аккуратно выполнять работу). 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



     Содержание курса 

Теоретическая подготовка ( часов теория)  

1. ФКиС в России: Значение двигательной активности в укреплении здоровья, 

физического развития и подготовленности, в воспитании детей. Характеристика 

физкультурно-спортивных занятий оздоровительной и спортивной направленности.  

2.Сведения о спортивных званиях и разрядах.  

3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся: Воздействие на 

основные органы и системы под воздействием физической нагрузки. 

 4. Личная гигиена. 

6. Правила игры в волейбол.  

7. Спортивные соревнования, их организация и проведение. 

8. Основы техники и тактики избранного вида спорта: Понятие о спортивной технике, о 

тактике. Взаимосвязь техники и тактики. Характеристика технической и тактической 

подготовки. 

 9. Оборудование и инвентарь, применяемые в процессе соревнований и тренировки в 

избранном виде спорта: Тренажерные устройства, технические средства. Площадка для 

игры в волейбол в спортивном зале, на открытом воздухе. Оборудование и инвентарь для 

игры в волейбол в спортивном зале и на открытом воздухе. Сетка и мяч. Уход за 

инвентарем. Оборудование мест занятий в закрытом зале и на открытой площадке.  

 

Общая физическая подготовка 

 (4 часа теория, 94 часов практика) В состав ОФП входят строевые упражнения и команды 

для управления группой: упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, 

подвижные и спортивные игры. Гимнастические упражнения подразделяются на три 

группы: первая - для мышц рук и плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; 

третья - для мышц ног и таза. Упражнения выполняются без предметов и с предметами 

(набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на 

гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); 

прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку (веревку). Акробатические 

упражнения включают группировки и перекаты в различных положениях, стойка на 

лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; соединение нескольких 

акробатических упражнений в несложные комбинации. 

 

Легкоатлетические упражнения. 

Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. 5 Бег: 20,30,60 м, повторный бег - 

два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). 

Бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15 лет). Эстафетный бег с этапами до 40 м 

(10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет). Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями 

(учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, количество препятствий от 4 до 10). 

Бег или кросс 500-1000 м. Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в 

длину с места; тройной прыжок с места; в длину с разбега. Метания: малого мяча с места 

в стенку или щит на дальность отскока; на дальность; метание гранаты (250-700 г) с места 

и с разбега; Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 до 5 

видов 

 

Спортивные и подвижные игры:  

баскетбол, футбол и др. Основные приемы техники игры в нападении и защите. 

Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и 

нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в 

цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», 

«Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», 



«Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за 

мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно зрительному) бег 

на 5,10,15 м из исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к 

стартовой линии), сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению 

к стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами.  

 

Специальная физическая подготовка  
 Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5,6 и 10 м (общий 

пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегают лицом 

вперед, а затем спиной и т.д. По принципу «челночного» бега передвижение приставными 

шагами. То же с набивными мячами в руках (2-5 кг) в руках, с поясом-отягощением. Бег 

(приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ площадки, по сигналу 

выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления или 

способа передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация 

передачи в стойке, с падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, 

блокирования и т.д. То же, но подают несколько сигналов; на каждый сигнал 

занимающиеся выполняют определенное действие. Подвижные игры: «День и ночь» 

(сигнал зрительный, исходные положения самые различные), «Вызов», «Вызов номеров», 

«Попробуй унеси», различные варианты игры «Салочки», специальные эстафеты с 

выполнением перечисленных заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением 

препятствий. Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление 

ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (двумя) в 

руках (до 3 кг). Из положения, стоя на гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, 

другая опущена вниз, руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от 

стенки не отклоняться). 

 

Техническая подготовка  
Техника нападения 1.Перемещения и стойки: -стойки в сочетании с перемещениями, 

сочетание способов перемещений (лицом, боком, спиной вперед); -двойной шаг назад, 

скачок назад, вправо, влево, остановка прыжком; -сочетание перемещений и технических 

приемов. 2.Передачи мяча: -передачи в парах в сочетаниях с перемещениями в различных 

направлениях; -встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку; -передачи из глубины 

площадки для нападающего удара; -передача, стоя спиной по направлению, стоя на месте 

в тройке на одной линии, в зонах 4- 3-2, 2-3-4; 6-3-2, 6-3-4; -передача в прыжке (вперед-

вверх), встречная передача в прыжке в зонах 3-4, 3-2, 2-3. 3.Отбивние мяча кулаком у 

сетки в прыжке «на сторону соперника». 4.Подачи: -нижняя прямая подача подряд 15-

20попыток; -подача в левую и правую половину площадки, в дальнюю и ближнюю от 

сетки половину; --соревнование на большее количество подач без промаха, на точность из 

числа заданных; 9 -верхняя прямая подача: в держателе, с подбрасывания – на расстояние 

6-9м в стену, через сетку, -верхняя прямая подача: в пределы площадки из-за лицевой 

линии. 5.Нападающие удары: -удар прямой по ходу по неподвижному мячу, на 

амортизаторах; -в держателе через сетку; -по мячу, подброшенному партнером; -удар из 

зоны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с 

передачи из зоны 2. Техника защиты 1.Перемещения и стойки: -стойки в сочетании с 

перемещениями; -перемещения различными способами в сочетании с техническими 

приемами в нападении и защите. 2.Прием мяча сверху двумя руками: -наброшенного 

партнером через сетку; -в парах направленного ударом (расстояние 3-6м) -прием подачи 

нижней прямой. 3.Прием снизу двумя руками: -наброшенного партнером (в парах и через 

сетку); -направленного ударом (в парах и через сетку с подставки); -во встречных 

колоннах; -в стену и над собой поочередно многократно; -прием подачи нижней, прямой, 

верхней. 4.Прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и перекатом на бедро и 



спину: -с набрасывания мяча партнером в парах; -от нижней прямой подачи. 

5.Блокирование: одиночного прямого нападающего удара по ходу в зонах 2,3,4 – удар из 

зоны 4 в держателе, блокирующий на подставке; -то же, блокирование в прыжке; -

блокирование удара по подброшенному мячу (блокирующий на подставке, на площадке); 

-то же, удар с передачи.  

12-14лет Техника нападения 1.Перемещения: -прыжки на месте, у сетки, после 

перемещений и остановки; - сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, 

техническими приемами. 2.Передачи сверху двумя руками: -в стену стоя, сидя, лежа, с 

изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; -на точность с 

применением приспособлений; -чередование по высоте и расстоянию; -из глубины 

площадки к сетке: в зонах 2-4, 4-2, 6-4, 6-2 (расстояние 4м), 5-2, 6-4 (расстояние 6м); -стоя 

спиной в направлении передачи; -с последующим падением и перекатом на бедро; -вперед 

вверх в прыжке на месте и после перемещения; -отбивание мяча кулаком у сетки стоя и в 

прыжке. 3.Подачи: -нижние –соревнования на точность попадания в зоны; 10 -верхняя 

прямая подряд 10-15 попыток, на точность в левую, правую, дальнюю и ближнюю 

половину площадки, соревнования на количество, на точность; -верхняя боковая подача. 

4.Нападающие удары: -прямой сильнейшей рукой из зон 4,3,2 с различных по высоте и 

расстоянию передач у сетки и из глубины площадки; -прямой слабейшей рукой; -с 

переводом вправо из зоны 2 с поворотом туловища вправо (для правшей). Техника 

защиты 1.Перемещения и стойки: -стойка, скачок вправо, влево, назад; -падения и 

перекаты после падений – на месте и после перемещений; -сочетание способов 

перемещений, перемещений и падений с техническими приемами защиты. 2.Прием мяча: -

сверху двумя руками нижней подачи, верхней прямой подачи (расстояние 6-8м); -прием 

мяча снизу двумя руками нижних подач, верхней прямой подачи, от передачи через сетку 

в прыжке; -нападающего удара в парах, через сетку на точность; -сверху двумя руками с 

последующим падением, снизу одной рукой с выпадом в сторону с последующим 

падением и перекатом на бедро (правой вправо, левой влево); -прием отскочившего от 

сетки мяча. 5.Блокирование: -одиночное в зонах 2,3,4, стоя на подставке, нападающий 

удар по мячу, подброшенному партнером и с передачи; -блокирование в прыжке с 

площадки; -блокирование нападающего удара с различных передач по высоте; -

блокирование удара с переводом вправо; -блокирование поочередно ударов прямых и с 

переводом. 15-16лет Техника нападения 1.Перемещения: -чередование способов 

перемещения на максимальной скорости; -сочетание способов перемещения с 

изученными техническими приемами нападения. 2.Передачи: -передача мяча сверху 

двумя руками на точность («маяки» и т.п.) с собственного подбрасывания (варьируя 

высоту), посланного передачей: Техника нападения 1.Перемещения: -сочетание 

способов перемещений, исходных положений, стоек, падений и прыжков в ответ на 

сигналы; -сочетание стоек, способов перемещений с техническими приемами. 2.Передачи 

мяча: -у сетки сверху двумя руками, различные по расстоянию: короткие, средние, 

длинные; -различные по высоте: низкие, средние, высокие, сочетание передач из глубины 

площадки, стоя лицом и спиной к нападающему; -нападающий удар с передачи в прыжке; 

-имитация нападающего удара и передача через сетку двумя руками, имитация замахов и 

передача в прыжке через сетку в зону нападения; -нападающий удар с переводом влево с 

поворотом туловища влево из зон 3 и 4 с высоких и средних передач; -прямой 

нападающий удар слабейшей рукой из зон 2,3,4 с различных передач; -боковой 

нападающий удар сильнейшей рукой из зон 4,3; -нападающий удар с переводом вправо 

без поворота туловища из зон 2,3,4. Техника защиты 1.Перемещения: -сочетание способов 

перемещений и падений с техническими приемами игры в защите; -способов 

перемещений с прыжками, перемещений с блокированием. 2.Прием мяча: -сверху двумя 

руками от подач и нападающих ударов средней силы на точность; -снизу двумя руками 

верхних подач на задней линии и первая передача на точность; -прием мяча снизу одной 

рукой (правой, левой) попеременно у сетки и от сетки после перемещения.  



Тактическая подготовка  8-11 лет Тактика нападения 1.Индивидуальные действия: -

выбор места для второй передачи, подачи верхней прямой, нападающего удара; -

чередование верхней и нижней подач; 13 -выбор способа отбивания мяча через сетку – 

нападающим ударом, передачей в прыжке, кулаком, снизу (лицом, спиной к сетке); -

вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен спиной; -подача на 

игрока, слабо владеющего приемом подачи. 2.Групповые действия: -взаимодействия при 

первой передаче игроков зон 3,4 и 2; -при второй передаче игроков зон 3,4,2; -

взаимодействие при первой передаче игроков зон 6,5,1 и 3,4,2 при приеме подачи. 

3.Командные действия: -система игры со второй передачи игроков передней линии – 

прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2 (чередование), стоя 

лицом и спиной по направлению передачи; -прием подачи в зону 2, вторая передача в зону 

3. Тактика защиты 1.Индивидуальные действия: -выбор места при приеме верхней и 

нижней подачи; -определение места и времени для прыжка при блокировании; -

своевременность выноса рук над сеткой; -при страховке партнера, принимающего мяч от 

верхней подачи; -от обманной передачи; -выбор способа приема мяча от подачи (сверху 

от нижней, снизу от верхней); -выбор способа приема мяча, посланного через сетку 

соперником (сверху, снизу). 2.Групповые действия: -взаимодействие игроков внутри 

линии (нападения и защиты) и между ними при приеме подачи, нападающего удара, в 

доигровке. 3.Командные действия: -расстановка при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок из зоны 3; -то же, игрок из зоны 2; -игрок из зоны 4; -

перемещающийся в зону 3; -система игры в защите углом вперед с применением 

групповых действий для данного года обучения. 12-14 лет Тактика нападения 

1.Индивидуальные действия: -выбор места для выполнения второй передачи (у сетки 

лицом и спиной в направлении передачи, из глубины площадки-лицом); -подачи (способа, 

направления); -нападающего удара (способа и направления); -подача на игрока, слабо 

владеющего приемом подачи, вышедшего на замену; -выбор способа отбивания мяча 

через сетку (передачей сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицом, спиной к сетке); -вторая 

передача из зоны 3 в зону 4 или 2, стоя лицом и спиной к нападающему; -вторая передача 

нападающему, сильнейшему на линии; -имитация нападающего удара и «обман»; -

имитация второй передачи и «обман» через сетку. 2.Групповые действия: -

взаимодействия игроков передней линии при второй передаче (игрока зоны 2 с игроками 

зон 3 и 4); -игроков задней и передней линии (игроков 6,5,1 с игроками зоны 3(2) при 

первой передаче). 3.Командные действия: 14 -система игры со второй передачи игрока 

передней линии (прием подачи и первая передача в зону 3(2), вторая передача 

нападающему, к которому передающий обращен лицом (спиной). Тактика защиты 

1.Индивидуальные действия: -выбор места при приеме верхних подач прямой и боковой; -

при блокировании; -при страховке партнера, принимающего подачу, нападающий удар; -

блокирующих, нападающих; -выбор способа приема подачи (сверху от нижней, снизу от 

верхней, сверху двумя руками с падением); -способа перемещения и способа приема от 

нападающих ударов; -блокирование определенного направления. 2.Групповые действия: -

взаимодействие игроков в задней линии между собой при приеме подачи, нападающих 

ударов, обманных приемов;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во часов 

1 Теоретическая подготовка 4 ч 

2 Практическая часть: 27ч 

 2.1.Общая физическая подготовка  

2.2.Легкая атлетика 

2.3Спортивные и подвижные игры 

2.4.Техническая подготовка 

2.5.Тактическая подготовка 

 

 

 

 

3ч 

ИТОГО 34 ч 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

 

Дата 

   

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Теорет

ическа

я часть 

Практ

ическ

ая 

часть 

 

 
1 Теоретическая подготовка 4ч  

 

 

 

 

1 

 

ФКиС в России: Значение двигательной 

активности в укреплении здоровья, 

физического развития и подготовленности, в 

воспитании детей. История волейбола в 

Удмуртии в Балезинском районе.  

1 1  

. 

 

2 

 

Сведения о спортивных званиях и разрядах.  

Сетка и мяч. Уход за инвентарем. 

Оборудование мест занятий в закрытом зале 

и на открытой площадке.  

1 1  

 3 3. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся: Воздействие на 

основные органы и системы под 

воздействием физической нагрузки. 

1 1  

 4 Личная гигиена. Оборудование и инвентарь, 

применяемые в процессе соревнований и 

тренировки в избранном виде спорта: 

Тренажерные устройства, технические 

средства.  

1 1  

  Практическая часть  27   

 

 

1 

 

Бег, Прыжки. Подвижные игры: «День и 

ночь» 1.Перемещения и стойки: -стойки в 

сочетании с перемещениями, сочетание 

способов перемещений (лицом, боком, 

спиной вперед); -двойной шаг назад, скачок 

4   



назад, вправо, влево, остановка прыжком; -

сочетание перемещений и технических 

приемов. 1.Перемещения: -сочетание 

способов перемещений, исходных 

положений, стоек, падений и прыжков в 

ответ на сигналы; -сочетание стоек, способов 

перемещений с техническими приемами 

 2 Бег, прыжки. «Эстафета с прыжками», «Мяч 

среднему 2.Передачи мяча: -передачи в 

парах в сочетаниях с перемещениями в 

различных направлениях; -встречная 

передача мяча вдоль сетки и через сетку; -

передачи из глубины площадки для 

нападающего удара; -передача, стоя спиной 

по направлению, стоя на месте в тройке на 

одной линии, в зонах 4- 3-2, 2-3-4; 6-3-2, 6-3-

4; -передача в прыжке (вперед-вверх), 

встречная передача в прыжке в зонах 3-4, 3-

2, 2-32.Передачи мяча: -у сетки сверху двумя 

руками, различные по расстоянию: короткие, 

средние, длинные; -различные по высоте: 

низкие, средние, высокие, сочетание передач 

из глубины площадки, стоя лицом и спиной 

к нападающему; -нападающий удар с 

передачи в прыжке; -имитация нападающего 

удара и передача через сетку двумя руками, 

имитация замахов и передача в прыжке через 

сетку в зону нападения; -нападающий удар с 

переводом влево с поворотом туловища 

влево из зон 3 и 4 с высоких и средних 

передач; -прямой нападающий удар 

слабейшей рукой из зон 2,3,4 с различных 

передач; -боковой нападающий удар 

сильнейшей рукой из зон 4,3; -нападающий 

удар с переводом вправо без поворота 

туловища из зон 2,3,4. Техника защиты 

1.Перемещения: -сочетание способов 

перемещений и падений с техническими 

приемами игры в защите; -способов 

перемещений с прыжками, перемещений с 

блокированием. 

4   

 

 

 

3 

Бег, прыжки.«Невод», «Метко в цель», 

3.Отбивние мяча кулаком у сетки в прыжке 

«на сторону соперника».2.Прием мяча: -

сверху двумя руками от подач и 

нападающих ударов средней силы на 

точность; -снизу двумя руками верхних 

подач на задней линии и первая передача на 

точность; -прием мяча снизу одной рукой 

(правой, левой) попеременно у сетки и от 

сетки после перемещения. 

4   

  Бег, прыжки. «Катающаяся мишень». 4   



 4 4.Подачи: -нижняя прямая подача подряд 15-

20попыток; -подача в левую и правую 

половину площадки, в дальнюю и ближнюю 

от сетки половину; --соревнование на 

большее количество подач без промаха, на 

точность из числа заданных; 9 -верхняя 

прямая подача: в держателе, с 

подбрасывания – на расстояние 6-9м в стену, 

через сетку, -верхняя прямая подача: в 

пределы площадки из-за лицевой линии. 8-

11 лет Тактика нападения 1.Индивидуальные 

действия: -выбор места для второй передачи, 

подачи верхней прямой, нападающего удара; 

-чередование верхней и нижней подач; 13 -

выбор способа отбивания мяча через сетку – 

нападающим ударом, передачей в прыжке, 

кулаком, снизу (лицом, спиной к сетке); -

вторая передача из зоны 3 игроку, к 

которому передающий обращен спиной; -

подача на игрока, слабо владеющего 

приемом подачи. 

 

 

 

 

5 

Бег, Прыжки, Пятнашки. 5.Нападающие 

удары: -удар прямой по ходу по 

неподвижному мячу, на амортизаторах; -в 

держателе через сетку; -по мячу, 

подброшенному партнером; -удар из зоны 4 

с передачи из зоны 3, удар из зоны 2 с 

передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с 

передачи из зоны. 

4   

 

 

 

6 

Бег, Прыжки. Охотники и утки», 

«Перестрелка», 2. Техника защиты 

1.Перемещения и стойки: -стойки в 

сочетании с перемещениями; -перемещения 

различными способами в сочетании с 

техническими приемами в нападении и 

защите. 2.Прием мяча сверху двумя руками: 

-наброшенного партнером через сетку; -в 

парах направленного ударом (расстояние 3-

6м) -прием подачи нижней прямой. 3.Прием 

снизу двумя руками: -наброшенного 

партнером (в парах и через сетку); -

направленного ударом (в парах и через сетку 

с подставки); -во встречных колоннах; -в 

стену и над собой поочередно многократно; -

прием подачи нижней, прямой, верхней. 

Тактика защиты 1.Индивидуальные 

действия: -выбор места при приеме верхней 

и нижней подачи; -определение места и 

времени для прыжка при блокировании; -

своевременность выноса рук над сеткой; - 

4   

 

 

 

 

Бег, Прыжки. Охотники и утки», 

«Перестрелка», 4.Прием мяча сверху двумя 

4   



 7 руками с выпадом в сторону и перекатом на 

бедро и спину: -с набрасывания мяча 

партнером в парах; -от нижней прямой 

подачи. 2.Групповые действия: -

взаимодействие игроков внутри линии 

(нападения и защиты) и между ними при 

приеме подачи, нападающего удара, в 

доигровке. 3.Командные действия: -

расстановка при приеме подачи, когда 

вторую передачу выполняет игрок из зоны 3; 

-то же, игрок из зоны 2; -игрок из зоны 4; -

перемещающийся в зону 3; -система игры в 

защите углом вперед с применением 

групповых действий для данного года 

обучения. 12-14 лет 

  Теоретическая часть 3 3  

 6 Спортивные соревнования, их организация и 

проведение. 

1 1  

 7 Правила игры в волейболу. Просмотр видео 1 1  

 8 Основы техники и тактики избранного вида 

спорта: Понятие о спортивной технике, о 

тактике. Взаимосвязь техники и тактики. 

Характеристика технической и тактической 

подготовки. 

1 1  

Всего: 34ч.   

 

 


