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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП) муници-

пального казённого общеобразовательного учреждения «Кривская  средняя общеобразовательная 

школа» (далее Школа) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена на фор-

мирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интел-

лектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. ООП составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Курганской области. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответ-

ствии с нормативными требованиями федерального уровня, с учётом Примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования, а также с учетом образовательных потребностей 

и запросов участников образовательных отношений, условий взаимодействия с социальными парт-

нерами и сложившихся в общеобразовательной организации традиций. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через уроч-

ную и внеурочную деятельность, а также воспитательную деятельность, определенную в рабочей 

программе воспитания с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО  

Цель реализации ООП ООО МКОУ «Кривская СОШ» - обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том 

числе направленных на учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей Курган-

ской области. 

Целями реализации ООП ООО являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповто-

римости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение сле-

дующих основных задач: 

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспече-

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствую-

щем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных за-
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нятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с социальными 

партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдаю-

щиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образо-

вательных организаций дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базо-

выми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

  

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 
   В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и по-

ликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструи-

рования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной дея-

тельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

ООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-

15 лет, связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
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технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря развитию ре-

флексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные об-

ласти, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки  и пере-

хода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учи-

телем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от клас-

сно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового разви-

тия - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризую-

щимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим ново-

образованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представле-

ния о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией под-

ростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно корот-

кий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отно-

шений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором зада-

ны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принци-

пов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характе-

ром социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования но-

вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и мето-

дик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи вос-

питания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Кривская 

СОШ» дает возможность:  
- реализовать права учащихся на получение образования;  

- соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного плана 

школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный процесс для реа-

лизации государственной программы образования;  
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- проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути улучше-

ния его для наилучшей реализации Образовательной Программы школы;  

- проанализировать педагогические возможности школы и определить пути, повышения ква-

лификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной реализации цели Обра-

зовательной Программы;  

- определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования в рамках образо-

вательного пространства учебного учреждения;  

- определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, задейство-

ванных в образовательном процессе;  

- продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе (положения, 

приказы, локальные акты);  

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех пе-

дагогов школы здоровьесберегающие технологии;  

- способствовать развитию дополнительного образования в школе.  

Ожидаемый результат  

Обязательный:  
- достижение обучающимися уровня образованности, соответствующей обязательному мини-

муму содержания основного общего образования по всем предметным областям.  

- прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками самостоятельного 

приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения.  

- сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению.  

 

Предполагаемый:  
- прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.).  

- создание у обучающихся фундамента культурологического образования: ориентация в худо-

жественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры.  

- развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в обще-

ственной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении общечеловеческие 

ценности.  

- наличие опыта художественно-эстетической деятельности как основы самопознания и само-

реализации личности.  

- наличие опыта выполнения творческих работ.  

 

Условия достижения ожидаемого результата  
- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 

предметам учебного плана;  

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными традици-

онными технологиями;  

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

- доброжелательный микроклимат в школе;  

- наличие оборудованных кабинетов;  

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятельности;  

- использование культурного и образовательного пространства города, страны, мира;  

- обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного процесса;  

- организация горячего питания;  

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.  

Желаемая модель выпускника 

Выпускник основной общей школы:  
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- освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам школь-

ного учебного плана за курс основной общей школы;  

- обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному вы-

бору дальнейшего образовательного маршрута;  

- обладает общеучебными умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного), навыками самооценки и самоконтроля;  

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества;  

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав и 

обязанностей;  

- способен к творческой, проектной, исследовательской деятельности;  

 

Социальный заказ и образовательные потребности обучающихся, родителей  
Реализация всестороннего развития школьников и учета их интересов осуществляется в рам-

ках предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов, предметных курсов, проектной деятель-

ности старшеклассников, индивидуальной подготовки одаренных учащихся к олимпиадам, конкур-

сам. Нагрузка обучающихся, связанная с реализацией компонента образовательного учреждения, 

определяется в соответствии с выбранным уровнем (учебной программой, календарно-тематическим 

планированием) и индивидуальным подходом с учетом возрастных и психологических особенностей 

школьников. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова-

тельной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным про-

цессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, про-

грамм воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

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

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

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, ко-

торые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускни-

ков. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способно-

стей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО, включающие готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и стро-
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ить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социу-

ме. 

 2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО, включающие освоенные обучающи-

мися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практи-

ке, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траекто-

рии.     

 3. Предметные результаты освоения ООП ООО, включающие освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение науч-

ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты структурированы по классам с учетом трех компонентов, обеспечи-

вающих их формирование: знаниевый, мотивационный и деятельностный, а также по блокам сфор-

мированности личностных образовательных результатов основного общего образования, которые 

отражают особенности развития личности подростка в следующих социальных кругах: «Я», «Семья», 

«Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Метапредметные результаты не структурированы по классам, так как динамика их развития у 

обучающихся может быть индивидуальной и должна обеспечиваться систематическим применением 

системно-деятельностного подхода на протяжении всех лет обучения, на всех без исключения учеб-

ных предметах и курсах внеурочной деятельности. В связи с этим в разделе показаны взаимосвязи с 

программой развития универсальных учебных действий и системой оценки. Для каждого универ-

сального учебного действия приведены типовые задачи их применения, систематическое использо-

вание которых в образовательной деятельности обеспечивает обучающимся достижение метапред-

метных результатов, а также оценочные процедуры, которые позволяют отслеживать динамику раз-

вития у обучающихся универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в со-

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

Предметные результаты структурированы по классам с учетом специфики учебных предме-

тов. 

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

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользо-

вателя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

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

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обуче-

ния, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносит-

ся на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обуче-

ния, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

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

ствий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

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

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

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучаю-
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щиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу по-

вышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируе-

мых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования отражают: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлеж-

ности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-

ред Родиной; 

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

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

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

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

стия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

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

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способ-

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

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

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

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

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.3.1. Личностными результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русско-

го языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе рос-

сийского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

ное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправ-

ного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению перего-

воров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отноше-

ний, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
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идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно-

го лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-

ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию приро-

ды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, 

к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

К метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования относятся межпредметные понятия и метапредметные образовательные резуль-

таты (регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД). 

Межпредметные понятия 

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

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

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

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чте-

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на уровне 

начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 

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

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тези-

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

- концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 

1.2.4.1. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта метапредметные планируемые результаты отража-

ют: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 

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

решения; 

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

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

по аналогии) и делать выводы; 

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

шения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

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

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

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

свое мнение; 

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

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению культу-

рой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирова-

ния и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

Метапредметные планируемые результаты 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

1. Умение самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

полнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

гии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-
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деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной. 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 
1. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы. 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, само-

стоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными дан-

ными. 

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-
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ную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблем-

ной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

3. Смысловое чтение. - находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

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

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, ин-

формационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словаря-

ми; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
1. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, акси-

омы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
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2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и со-

циальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Рос-

сийской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечествен-

ной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения рус-

ским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, фор-

мирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны 

отражать: 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источ-

никами, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

и информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпи-

тет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

дометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологи-

ческого анализа слов; 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структур-

но-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препи-

нания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

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

веренности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

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

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументи-

ровать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значе-

ния слова; 

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

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

деятельности; 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

ре, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для чело-

вечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

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

стического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литератур-

ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмыс-

ления. 
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Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы, являются следующие (выпускник научится): 

- определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 

- использовать различные виды пересказа (5-6 кл.); 

- пересказывать сюжет (6-7 кл.);  

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

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

- оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.);  

- выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.);  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетиче-

ской проблематики произведений (7-9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

- анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.); 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаи-

моотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе - на своем уровне);  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом клас-

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

анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каж-

дом классе - на своем уровне);  

- вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, те-

зисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе 

- на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точ-

ку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художе-

ственной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 кл.);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопе-

диями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.);  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что формиро-

вание различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоро-

стью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются основные уровни 

сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

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

сти»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыс-

лов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоцио-

нальное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого 

чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способ-

ностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые во-

просы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 
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эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только называют-

ся/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающий-

ся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказа-

тельства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

III уровень сформированности читательской культуры определяется умением воспринимать 

произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) про-

изведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 

какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и ав-

торской позиции в данном конкретном произведении?».  

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельнопрочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказа-

ние), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тема-

тики, проблематики, образов (по  принципу сходства и различия). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватно понимать художественный  текст 

- сопоставлять тексты интерпретировать прочитанное, аргументируя, оценивать их; 

• оценивать   художественный текст; 

• создавать собственную интерпретацию текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руко-

водством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результа-

ты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

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

ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культу-

ры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, фор-

мирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 
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1.2.5.3. Родной язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «Родной язык» являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и пись-

ма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических кате-

горий родного языка; 

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

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа слово-

сочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема использу-

емых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном язы-

ке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографи-

ческими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в ре-

чевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосо-

вершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источ-

никами, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка; 

- декватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

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

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

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

словообразовательного анализа;  

- характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпи-

тет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

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

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументи-

ровать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значе-

ния слова; 

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

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

деятельности; 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 1.2.5.4. Родная литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «Родная литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего наро-

да, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

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

стического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литератур-

ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмыс-

ления. 

 Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источ-

никами, включая СМИ и ресурсы Интернета; владеть навыками различных видов чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка; воспринимать художественный текст как произве-

дение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 
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- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 - анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпи-

тет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата;  

- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

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

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументи-

ровать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

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

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

деятельности; 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результа-

ты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Иностранные языки 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание цен-

ностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонима-

ния между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социаль-

ным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культу-

ры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной ре-

чи, правилами речевого этикета. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «Иностранный язык» являются: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, клю-

чевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество не-

изученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте; 
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- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-

ментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-

раст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказы-

ваниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательно-

го предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, аль-

тернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных выска-

зываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосо-

четания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной 

школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конвер-

сии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных пре-

фиксов un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуника-

тивно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повест-

вовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, аль-

тернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоя-

щем и прошедшем времени; 
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- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во мно-

жественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным 

/неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном па-

дежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их про-

изводные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения бу-

дущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, упо-

требляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правиль-

ном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (ин-

финитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 



 

30 
 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального обще-

ния основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материа-

ла. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при гово-

рении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Предметные результаты: 

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

мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосозна-

ния на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной ли-

тературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расши-

рение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдении и самооценки, к 

изучению второго/третьего языка, к использованию иностранного языка как средства получения ин-

формации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении умение начинать, вести /поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспра-

шивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексикограмматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём городе, селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка; описывать события /явления, уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному, 

давать краткую характеристику персонажей; аудировании воспринимать на слух и полностью пони-

мать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудио-видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сооб-

щение/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио-видеотексты с выделением нуж-

ной/интересующей информации. 

чтении читать аутентичные тексты разных жанров стилей с пониманием основного содержа-

ния; читать несложные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием с использо-

ванием различных приёмов смысловой переработки, а также справочных материалов; 



 

31 
 

письменной речи заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опо-

рой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; со-

ставлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): применение 

правил написания изученных букв, адекватное произношение, соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; знание способов словообразования (аффиксация, словосложение); понимание мно-

гозначности слов: распознавание и употребление в речи грамматических конструкций, временных 

форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных степеней сравнения прилагатель-

ных и наречий, местоимений и числительных. 

Социокультурная компетенция 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдении и самооценки, к 

изучению второго/третьего языка, к использованию иностранного языка как средства получения ин-

формации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении  

умение начинать, вести /поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексикограмматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе, селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

описывать события /явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую характеристи-

ку персонажей;  

аудировании  

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст крат-

кие, несложные аутентичные прагматические аудио-видеотексты с выделением нуж-

ной/интересующей информации. 

чтении  

читать аутентичные тексты разных жанров стилей с пониманием основного содержания;  

читать несложные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием с исполь-

зованием различных приёмов смысловой переработки, а также справочных материалов; 

письменной речи  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

применение правил написания изученных букв, адекватное произношение, соблюдение пра-

вильного ударения в словах и фразах;  

знание способов словообразования (аффиксация, словосложение); понимание многозначности 

слов: распознавание и употребление в речи грамматических конструкций, временных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных степеней сравнения прилагательных и наречий, ме-

стоимений и числительных. 

Социокультурная компетенция 
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знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и в странах изучаемого языка; понимание важности владения несколькими иностранными 

языками, представление об особенностях образа жизни, быта культуры стран второго языка, о выда-

ющихся людях и их вкладе в мировую культуру. 

Б. В познавательной сфере: умения сравнивать языковые явления родного и изучаемого языка, 

владение приёмами работы с текстом, умение действовать по образцу в составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики, уметь осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу, умет пользоваться справочным материалом. 

В. В ценностно-ориентировочной сфере: представление о языке как средстве выражения 

чувств, эмоций, культуры мышления; приобщение к ценностям мировой культуры через участие в 

школьных обменах, туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: стремление к знакомству с образцами художественного творчества, 

развитие чувств прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы. 

Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соот-

ветствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, пи-

тание, спорт, фитнес). 

  

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает:  

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Рос-

сийской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фак-

тора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между при-

родными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жиз-

ни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной по-

зиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования предметными результатами изучения истории являются: 

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

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности ис-

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

рии; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и яв-

лений прошлого и современности; 
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- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

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

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими ис-

точниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологи-

ческих понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древ-

них обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и ан-

тичных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и раз-

вития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятни-

ках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневеко-

вых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 
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- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие чер-

ты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное госу-

дарство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневеко-

вья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и раз-

личия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памят-

ников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художествен-

ные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI-ХIХ веках (7-9 класс) 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотно-

сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и дру-

гих странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной ли-

тературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монар-

хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между наро-

дами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситу-

ации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материа-

лами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

1.2.5.8. Обществознание 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание»: 



 

35 
 

1. формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Фе-

дерации; 

2. понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий об-

щественного развития; 

3. приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и со-

циальных групп; 

4. формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодатель-

ством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспо-

собности; 

5. освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению об-

щественных дисциплин. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются в сфере: познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях обще-

ственной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения стар-

шими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соот-

ветствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать име-

ющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, собы-

тиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

вационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нор-

мами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граждан-

ственности;  

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую дея-

тельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спосо-

бами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной 
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• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими ви-

дами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использо-

вать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандарта основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его при-

роды; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с дея-

тельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличност-

ных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать соци-

альные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обще-

ственной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

- выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение на основе полученных знаний; 
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- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обще-

ственной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения чело-

века; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о яв-

лениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития куль-

туры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессио-

нальной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
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Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные со-

циальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным спо-

собам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным спосо-

бам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятель-

ности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных кон-

фликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении наше-

го государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы госу-

дарственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 
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- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантирован-

ные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положе-

ние России в мире; 

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

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношени-

ях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правона-

рушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до-

ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведе-

ния, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

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

их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-

ствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребите-

лей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов эко-

номической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
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- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источни-

ков различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

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

ченные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, по-

лучаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состоя-

ния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и моде-

ли поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситу-

ации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального по-

ведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.9. География 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по гео-

графии являются: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты челове-

ком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для реше-

ния современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окру-

жающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изме-

няющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах его гео-

графического освоения, особенностях природы, жизни, культуре и хозяйственной деятельности лю-

дей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструмен-

тов для определения количественных характеристик компонентов географической среды, в том числе 

ее экологических параметров; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно-

го оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории прожива-
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ния, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных терри-

ториях и акватория, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандарта основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «География» являются: 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-

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

обходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодо-

полняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или не-

скольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описа-

ния) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различ-

ных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и зако-

номерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации гео-

графической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих гео-

графические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; при-

нятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географиче-

ские объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их про-

стейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, усло-

вий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

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

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и насе-

ления материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным услови-

ям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
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- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-

риторией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практи-

ко-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  ре-

альной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных террито-

рий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных террито-

рий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, харак-

теризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяю-

щие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

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

ния; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или за-

кономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и тер-

риториальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и от-

дельных предприятий по территории страны;  

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

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

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, ка-

чества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

- погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для ре-

шения  учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географи-

ческой информации; 
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- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для от-

дельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а 

также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

ницы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате измене-

ния их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзло-

ты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении числен-

ности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становле-

ния математической науки;  

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся раз-

вивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических моде-

лях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учеб-
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ных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информаци-

онных процессах в реальных ситуациях. 

 

1.2.5.10. Математика 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в предметном направлении: 

• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации); 

• владение базовым понятийным аппаратом: 

• развитие представлений о числе; 

• овладение символьным языком математики; 

• знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

• формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный харак-

тер; 

• овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их применение 

к решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

• выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить несложные прак-

тические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, ком-

пьютера; 

• выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для ре-

шения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

• пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимо-

стей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

• решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравне-

ния, неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа учебных математических задач и реальных зави-

симостей; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; выполнять 

чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

• измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения перимет-

ров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения геометрических и 

практических задач; 

• использовать основные способы представления и анализа статистических данных; решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

• применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разде-

лов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

• точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математиче-

скую терминологию и символику; использовать различные языки математики (словесный, символи-

ческий, графический); обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математиче-

ские утверждения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандарта основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «Математика» являются: 

5-6 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне) 
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Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

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

несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

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

чины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

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

рений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жиз-

ни. 

История математики 

Выпускник научится: 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей. 

 

7-9 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности  

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и яв-

лений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

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

рень; 

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

- распознавать рациональные и иррациональные числа; 

- сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

Тождественные преобразования 

Выпускник научится: 

- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить по-

добные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, раз-

ность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квад-

ратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, ко-

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

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учеб-

ных предметах. 

Функции 

Выпускник научится: 

- находить значение функции по заданному значению аргумента;  

- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

- определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на ко-

ординатной плоскости; 

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

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функ-

ции; 

- строить график линейной функции; 

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратич-

ной, обратной пропорциональности); 

- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

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

счётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных 

и отрицательных значений и т.п.); 

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

предметов. 

Текстовые задачи 
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Выпускник научится: 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

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

чины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник научится: 

- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

- определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

- оценивать вероятность события в простейших случаях; 

- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения при-

кладной задачи, изучения реального явления;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном ви-

де; 

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

явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпенди-

куляр, наклонная, проекция. 



 

49 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

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

рений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных много-

гранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случа-

ях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инстру-

ментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать движение объектов в окружающем мире; 

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

- определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относитель-

ного движения. 

История математики 

Выпускник научится: 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

- приводить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики  

Выпускник научится: 

- выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических за-

дач; 

- приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

 1.2.5.11. Информатика 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандарта основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «Информатика» являются: 
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Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информаци-

онный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её пред-

ставления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах раз-

личной природы;  

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, пре-

образованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- давать характеристику основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памя-

ти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода); 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров;  

- ориентироваться в том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

- осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

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

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

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

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

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

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;  

- сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

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

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

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

жеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пу-

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

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

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

«матрица смежности» не обязательно); 

- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах; 

- использовать основные способы графического представления числовой информации, (гра-

фики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моде-

лью, между математической моделью объекта /явления и словесным описанием; 
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- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержа-

щий только два символа, например, 0 и 1; 

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

и робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реаль-

ных объектов и процессов; 

- познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

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

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

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

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

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном языке програм-

мирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программиро-

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

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тексто-

вых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программи-

рования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

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

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

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выраже-

ния и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со стро-

ковыми величинами; 

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

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет раз-

личными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

хивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
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- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочива-

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

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

влетворяющих определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с различными видами про-

граммных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

- описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

- использовать различные формы представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т.д.); 

- использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с при-

менением индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.; 

- соблюдать нормы информационной этики и права; 

- ориентироваться в программных средствах для работы с аудио-визуальными данными и со-

ответствующим понятийным аппаратом; 

- выполнять дискретное представление аудио-визуальных данных. 

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

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

- использовать основные виды прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия меж-

ду компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

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

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

комиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

- ориентироваться в международных и национальных стандартах в сфере информатики и ИКТ; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производ-

стве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования изучение предметной области «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 
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понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

К концу освоения учебного предмета учащиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими ду-

ховно-нравственными ценностями; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства; 

• создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя; 

• оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных лично-

стей; 

• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

• использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

К концу освоения учебного предмета учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

• оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

• намечать способы саморазвития;  

• работать с источниками и документами. 

 

 

Естественно-научные предметы 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» обес-

печивает:  

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного со-

трудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологи-

ческих рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудо-

вания, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» 

должны отражать:  

 

1.2.5.13. Физика 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
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1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естествен-

ных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движе-

нии как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятий-

ным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических яв-

лений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измере-

ний с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

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

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электриче-

ских и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных иони-

зирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм че-

ловека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полу-

ченных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

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

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «Физика» являются: 

Выпускник научится: 

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

рудованием; 

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

зическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;  

- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-

пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы 

(Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы использу-

ются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом 

случае не требуется); 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, си-

ла, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использо-

вать простейшие методы оценки погрешностей измерений (Примечание. Любая учебная программа 

должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин); 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых изме-

рений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физи-

ческих величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
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- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяс-

нения; 

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

опасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погреш-

ности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-

пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного по-

ставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномер-

ное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, сво-

бодное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плава-

ние тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величи-

ны: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, си-

ла (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические зако-

ны: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерци-

альная система отсчета; 
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- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

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

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механиз-

ма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое усло-

вие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практическо-

го использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры ис-

пользования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования косми-

ческого пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при по-

мощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлажде-

нии), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равнове-

сие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: ко-

личество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теп-

лота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффици-

ент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

зывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость веще-

ства, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

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

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблю-
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дения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических по-

следствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

ческий ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямоли-

нейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

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

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собираю-

щей линз; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-

личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

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

и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описа-

нии верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных 

явлениях; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, элек-

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

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

и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и парал-

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

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расче-

ты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
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- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

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

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

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохра-

нения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, законо-

мерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку зако-

на и его математическое выражение; 

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

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;  

- понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростан-

ций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синте-

за. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

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

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звезд-

ного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звез-

ды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.14. Биология 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биоло-

гии являются: 

• формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельно-

сти человека для создания естественнонаучной картины мира; 
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• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объ-

ектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчиво-

сти; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение экологиче-

ского мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия дея-

тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью сво-

ему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природ-

ных местообитаний видов растений и животных; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рацио-

нального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологиче-

ского качества окружающей среды; 

• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, вы-

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

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических про-

блем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным ор-

ганизмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологиче-

ские эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, закона-

ми, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

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

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

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биоло-

гии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

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

нии учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового об-

раза жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биоло-

гического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интер-

нет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и про-

цессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, живот-

ных, грибов и бактерий; 
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- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бакте-

рий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, гри-

бов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и живот-

ных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

деятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

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

защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови-

тыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращива-

ния культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

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

ционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

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

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

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

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, орга-

нов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма челове-

ка; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекци-

онных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

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

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологиче-

ских объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жиз-

недеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.);  

- делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной органи-

зации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачеб-

ной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечени-

ях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здо-

ровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об ор-

ганизме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизне-

деятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенно-

стями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе;  
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- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объек-

тов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о жи-

вой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, спе-

циализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам жи-

вой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретиче-

скими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотех-

нологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.15. Химия 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Химия» являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их пре-

вращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы мно-

гих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 
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3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с вещества-

ми, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбереже-

ния здоровья и окружающей среды; 

1) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств; 

2) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабо-

раторного оборудования и приборов; 

3) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

4) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

5) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических зна-

ний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных эколо-

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

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «Химия» являются: 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-

знаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 
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- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганиче-

ских веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикато-

ра; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номе-

ров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Мен-

делеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решет-

ки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисле-

ние», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глице-

рин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
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- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических ве-

ществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на ос-

нове их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорга-

нических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в сред-

ствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности челове-

ка; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по исполь-

зованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лич-

ности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности вос-

принимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественны-

ми средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчиво-

го интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

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

 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» яв-

ляются: 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  
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- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных деко-

ративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы иг-

рушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов Рос-

сии; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоратив-

ных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит разли-

чие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анали-

за развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

- изображению с помощью пятна и тональных отношений; 

- плоскостному силуэтному изображению обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометриче-

ских тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искус-

ства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на кар-

тоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как вы-

ражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого; 
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- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и воздушной пер-

спективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настрое-

ния в природе; 

- создавать пейзажные зарисовки; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;  

- осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

- выполнению композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоско-

сти изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выра-

зительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмен-

та в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (каран-

даш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объем-

ного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опреде-

лять их произведения; 

- передавать в плоскостном изображении простые движения фигуры человека; 

- понимать особенности восприятия скульптурного образа; 

- работе с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобрази-

тельного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры чело-

века, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных собы-

тий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
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- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

- созданию художественного проекта; 

- созданию композиции на основе библейских сюжетов; 

- ориентироваться в великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские те-

мы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвя-

щенные Великой Отечественной войне; 

- лепке памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому ге-

рою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного ис-

кусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- ориентироваться в творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашев-

ский. В.А. Фаворский; 

- художественному иллюстрированию и навыкам работы с графическими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- ориентироваться в анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве ху-

дожников-анималистов; 

- создавать стилизованные образы животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и ди-

зайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, круг - ци-

линдр, шар и т.д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомога-

тельные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (ма-

кеты из бумаги, картона, пластилина); 



 

69 
 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и ди-

зайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII-XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании буке-

та по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замы-

сел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрес-

ки. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характери-

зовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характер-

ным особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные твор-

ческие композиции в материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII-XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII-XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 
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- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII-XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры рус-

ских художников XVIII-XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульп-

турные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять про-

изведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо-

писи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры мо-

дерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
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- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

- называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 

- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

- понимать основы искусства телевидения; 

- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектак-

ля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созда-

нию костюмов, грима и т.д. для спектакля из доступных материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого един-

ства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объ-

екта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 

и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютер-

ного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школь-

ного телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

1.2.5.17. Музыка 

Предметные результаты:  

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества;  

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства;  
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— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);  

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-тельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

 — приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии.  

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса;  

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «Музыка» являются: 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, ро-

мантических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе получен-

ных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных про-

изведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частуш-

ки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкально-

го творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной му-

зыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных ком-

позиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе получен-

ных знаний о стилевых направлениях; 
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- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных ин-

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народно-

го музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных му-

зыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в твор-

честве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполни-

тельскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осо-

знания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощае-

мые в музыкальных произведениях; 
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- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и вос-

произведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различ-

ных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении до-

машней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального ис-

кусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения при-

кладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про-

гресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

1.2.5.18. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология» планируемые ре-

зультаты освоения предмета «Технология» отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельско-

хозяйственного производства, энергетики и транспорта;  
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- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творче-

ских задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения со-

хранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в совре-

менном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспекти-

вы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных тех-

нологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяс-

нения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов со-

временных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе рабо-

ты с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития тех-

нологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обу-

чающихся 

Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защи-

щенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов /параметров /ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продук-

тах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображе-

ния; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостат-

ки в контексте заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предпола-

гающих: 
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- изготовлению материального продукта на основе технологической документации с примене-

нием элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификации материального продукта по технической документации и изменения парамет-

ров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

- давать характеристику и разрабатывать материальные продукты, включая их моделирование 

в информационной среде (конструкторе); 

- встраиванию созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, пред-

полагающих: 

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщать прецеденты получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализировать потребительские свойства данных продуктов, запросы групп их потребителей, усло-

вия производства с выработкой (рисованием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разрабатывать инструкции, технологические карты для испол-

нителей, согласовывать их с заинтересованными субъектами; 

- разрабатывать (комбинировать, изменять параметры и требования к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и /или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной де-

ятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяю-

щих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью матери-

ального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом /потребностью 

/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унифика-

ции деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального само-

определения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, произ-

водства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, ин-

формационной сфере, описывает тенденции их развития, 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, располо-

женные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
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- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализаци-

ей образовательной траектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сфе-

рах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пи-

тания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспекти-

вах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для заня-

тия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обеспечивает:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся 

с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнеде-

ятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жиз-

ни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в раз-

витии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование по-

требности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприяти-

ях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предмет-

ных областей. 

 

1.2.5.19. Физическая культура 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» планируемыми результатами освоения предмета «Физическая 

культура» являются: 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-

связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, форми-

рованием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
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- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе сов-

местных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью осо-

бенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, опреде-

лять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной не-

дели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенно-

стей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, плани-

ровать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здо-

ровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятель-

ных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организ-

ма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику по-

следовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становле-

нии современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепле-

ние здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организ-

ма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов прове-

дения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направлен-

ности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности; 
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- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся ин-

дивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спосо-

бов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при исполь-

зовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продук-

тов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характе-

ра; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристи-

ческих походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
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• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жи-

лище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

рактера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и по-

следствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотиз-

ма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в залож-

ники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регла-

ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-

дей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-

ления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления лю-

дей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для лич-

ности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; плани-

ровать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 
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• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; оказывать первую помощь при 

укусе насекомых и змей. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» планируемыми результатами освоения предмета «Основы без-

опасности жизнедеятельности» являются: 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при исполь-

зовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продук-

тов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характе-

ра; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристи-

ческих походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
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- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жи-

лище в автономных условиях; 

- сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

рактера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотиз-

ма; 

- оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, воз-

можной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регла-

ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-

дей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-

ления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления лю-

дей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для лич-

ности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;  

- планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
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- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристи-

ческих поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления лю-

дей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- применять права покупателя;  

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; 

- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регули-

рующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению осознанного вы-

бора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме;  

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельно-

сти различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычай-

ные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в школе. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС основного общего образования, которые конкретизируются в планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной органи-

зации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая оценка 

качества образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы строится на системно-деятельностном, 

уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результа-

тов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносит-

ся на итоговую оценку. Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на планируемых резуль-

татах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фикса-

ции различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последу-

ющего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, проме-

жуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (инди-

видуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-

цессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством об-

разования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформирован-

ность личностных УУД, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не выносит-

ся на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.   

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся 

осуществляется оценка сформированности отдельных личностных образовательных результатов, 

проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется класс-

ными руководителями преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе урочной и вне-

урочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характе-

ристики по установленной форме.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

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

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисципли-

нарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные уни-

версальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-

тельные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечи-

вается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному попол-

нению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы об-

разовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных про-

цедур. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
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могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при реше-

нии учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способно-

сти и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганиза-

ции, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самосто-

ятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-

сии школы или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-

ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководи-

теля. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД) дей-

ствий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, темати-

ческой, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришкольного 

мониторинга. 
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 Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (контрольные и лабораторные 

работы, проекты, диктанты различных видов, листы оценки устного ответа, самостоятельные работы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты). 

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в поурочном планировании по предме-

ту. 

Перечень возможных оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 

Предмет  Оценочные материалы  

Русский язык  Контрольная работа, лабораторная работа, 

диктант с грамматическим заданием, словар-

ный диктант, самостоятельная работа  

Литература  Контрольная работа, самостоятельная работа, 

тест, устный ответ, сочинение, устный опрос, 

проектная работа  

Иностранный язык  Аудирование, письмо, стандартизированная 

контрольная работа, тест, устный опрос, чте-

ние  

История  Контрольная работа, тест, самостоятельная 

работа, устный опрос, работа с контурной кар-

той, устное сообщение  

География  Контрольная работа, тест, самостоятельная 

работа, устный опрос, работа с контурной кар-

той, проектная работа  

Обществознание  Контрольная работа, практическая работа по 

анализу текста, устный ответ, проектная рабо-

та, тест  

Математика. Алгебра. Геометрия  Самостоятельная работа, контрольная работа  

Информатика  Самостоятельная работа, контрольная работа, 

тест, проектная работа  

Биология  Контрольная работа, тест, самостоятельная 

работа, устный опрос, лабораторная работа  

Химия  Контрольная работа, тест, самостоятельная 

работа, устный опрос, лабораторная работа  

Физика  Контрольная работа, лабораторная работа, фи-

зический диктант, устный ответ, наблюдение 

(демонстрация), самостоятельная работа, про-

ектная работа  

Предмет  Оценочные материалы  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  

Тест, самостоятельная работа, контрольная 

работа, проектная работа  

Изобразительное искусство  Тест, рисунок, контрольная работа, проектная 

работа  

Музыка  Тест, контрольная работа, проектная работа  

Технология  Контрольная работа, проектная работа, тест  

Физическая культура  Нормы ГТО, тест, проектная работа  

Основы безопасности жизнедеятельности  Контрольная работа, самостоятельная работа, 

тест, проектная работа  

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на дан-

ном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура мотивации, сформи-

рованность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учеб-

ных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для кор-

ректировки рабочих программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освое-

нии рабочих программы учебных предметов.  

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучаю-

щегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся су-

ществующих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в рабочих программах.  

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические работы, твор-

ческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-

движения и др.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться 

в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необ-

ходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных в рабочих программах.  

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающихся, направленности, широты или избирательности их интересов, выраженности проявле-

ний творческой инициативы, а также уровня высших достижений.  

В портфолио включаются  результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкуль-

турно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за ее пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Учи-

тывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область исполь-

зования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстри-

рующие динамику: • становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; • формирования способности к целе-

полаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учеб-

ной деятельности. Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведется са-

мим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
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- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемого на основе адми-

нистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-

дагогического совета школы.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе резуль-

татов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксирует-

ся в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершаю-

щей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок прове-

дения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.  

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизиро-

ванной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных 

форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в си-

стеме накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по учебному предмету.  

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе резуль-

татов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне образования гос-

ударственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внут-

ришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования; 
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- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета-

предметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮ-

ЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного общего об-

разования (далее – Программа) направлена на:  

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессио-

нальной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;  

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности 

и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов иссле-

дования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

стандарта 

 Целью реализации программы развития универсальных учебных действий (УУД) является со-

здание организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне основного общего об-

разования обеспечивает решение следующих задач: 

1) развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

2) формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

3) формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизнен-

ных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

4) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формиро-

вания компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; 

5) формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 

6) овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстни-

ками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности; 

7) формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информаци-

онно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презен-

тацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного исполь-

зования средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного раздела ос-

новной образовательной программы. Содержательный раздел определяет общее содержание основ-

ного общего образования и технологии, обеспечивающие достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. Программа развития УУД является системообразующим структурным 
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компонентом содержательного раздела, обеспечивая отбор технологий реализации системно-

деятельностного подхода в урочной, внеурочной и воспитательной деятельности. 

Роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта – обеспечение комплекс-

ного подхода к развитию универсальных учебных действий. Полноценное формирование универ-

сальных учебных действий у обучающихся возможно при реализации системно-деятельностного 

подхода на всех без исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и при прове-

дении воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, уме-

ния и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающимися для решения широкого круга практических и познавательных за-

дач. В программе развития УУД определены методики формирования универсальных учебных дей-

ствий (типовые задачи), подходы к организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти, использованию средств ИКТ, которые применяются всеми педагогами, обеспечивая обучаю-

щимся достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает реализацию си-

стемно-деятельностного подхода, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к са-

моразвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно об-

наруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе. Сформированные уни-

версальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоя-

тельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвя-

занную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличност-

ного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с со-

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов УУД в структуре образовательной деятельности 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Умение учиться – существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Учебная деятельность, включающая познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учеб-

ную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка), является ведущей на уровне начального общего образования, создавая базу для формирова-

ния умения учиться. На уровне основного общего образования ведущей деятельностью является про-

ектная деятельность, которая создает условия для практикования подростком авторского действия, 

включающего замысливание, анализ условий реализации, получение продукта. Образовательная сре-

да подростка предполагает одновременную возможность осуществления разнообразных видов дея-

тельности: учебной, проектной, коммуникативной, игровой. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия откры-

вают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмыс-
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ловых и операциональных характеристик. 

Функции универсальных учебных действий: обеспечение возможностей обучающегося само-

стоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты дея-

тельности; создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой дея-

тельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и фор-

мирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым це-

лям общего образования, выделены четыре блока универсальных учебных действий: личностные, ре-

гулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, профес-

сиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностносмысловой ориентации обучающихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знании моральных норм, умении выделять нравственный аспект по-

ведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориента-

ции в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение– определение человеком свое-

го места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа 

жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жиз-

ненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проекти-

рования); 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея-

тельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка-

кой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей деятельности как учебной, так и проектной, и коммуникативной. Они связаны с основными 

структурными компонентами деятельности – мотивы, особенности целеполагания (определение цели 

и задач), планирование действий, анализ условий деятельности и определение порядка операций, 

осуществление пошагового и итогового контроля и оценка, сформированность которых является од-

ной из составляющих успешности обучения. К регулятивным универсальным учебным действиям 

относятся: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; планирование – определение последо-

вательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последова-

тельности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в слу-

чае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; оценка – выделение и осознание 

обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; познавательная рефлексия – рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; саморегуля-
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ция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются четыре группы:  

- смысловое чтение, которое включает:  

- осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

- определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю ре-

чи и др.);  

- знаково-символические действия, включая моделирование, к которым относятся:  

- преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные ха-

рактеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

- логические универсальные действия, к которым относятся:  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов;  

- установление причинноследственных связей;  

- построение логической цепочки рассуждений, умозаключений (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии), анализ истинности утверждений, умение делать выводы;  

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование;  

- мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем;  

- формирование и развитие экологического мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

слышать, вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:  

- организация учебного сотрудничества, которое включает:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера (управление коммуникацией) – контроль, коррекция, оцен-

ка его действий;  

- осуществление коммуникации, к которой относятся:  

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами и условиями комму-

никации;  

- владение устной монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации;  

- владение письменной речью; развитие компетентности в области информационно-

коммуникационных технологий. 
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Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий обеспечивается:  

- построением единого образовательного пространства, обеспечивающего включение обуча-

ющихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной и воспитательной деятель-

ности;  

- содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов;  

- реализацией единых подходов к организации учебной и проектной деятельности подростков 

на всех без исключения учебных предметах, а также во внеурочной деятельности (использование 

единых типовых задач применения универсальных учебных действий). 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношениями с другими ви-

дами учебных действий и общей логикой возрастного развития. В общении и сорегуляции учебного 

сотрудничества совершенствуется способность подростка регулировать свою деятельность. Из оце-

нок окружающих и целенаправленной работы по развитию действий самоконтроля и самооценки 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. В ситуативно-познавательном и вне-

ситуативно-познавательном общении в урочной и внеурочной деятельности совершенствуется уме-

ние применять познавательные действия обучающегося. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности учени-

ка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему пред-

ставлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смысло-образование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регу-

ляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и ока-

зывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смысло-образование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, моло-

дежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность обу-

чающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 
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- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- на сериацию, сравнение, оценивание; 

- на проведение эмпирического исследования; 

- на проведение теоретического исследования; 

- на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями ор-

ганизации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необхо-

димых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при мини-

мизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение балан-

са между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с зада-

чами на применение УУД для оценивания результативности используются технологии «формирую-

щего оценивания». 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реа-

лизации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориен-

тацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имею-

щего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как ма-

териализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллю-

страция образовательного достижения обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по преобладающему 

виду деятельности):  

- информационный,  

- исследовательский,  

- творческий,  

- социальный,  

- прикладной,  

- игровой,  



 

97 
 

- инновационный. 

В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках нескольких; по 

количеству участников в проекте могут выполняться индивидуальные или групповые проекты; по 

срокам их выполнения - краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные проекты. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-

тельного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

В ходе такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помо-

щью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Используются следующие формы представления результатов проектной деятельности: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители). 

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых сто-

лов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетен-

циях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обу-

чающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследо-

ванием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллекту-

альные марафоны, конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе по 

таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое.  

На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской деятель-

ности: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-

зультатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
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причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности: 

- исследовательская практика обучающихся. 

 Учебно-исследовательская деятельность предполагает вовлечение обучающихся в решение 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом в различных областях 

науки, техники, искусства, включающая основные этапы, характерные для научного исследования. В 

ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные характеристи-

ки итогов работ. 

 
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по форми-

рованию и развитию ИКТ-компетенций 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной без-

опасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на прак-

тике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебного 

предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в повсе-

дневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной орга-

низации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, получен-

ных им вне школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся являются: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.   

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучаю-

щихся, являются:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагаю-

щие использование электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц; 

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 

- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графики и фото; 

- создание и редактирование видео; 

- создание музыкальных и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание web-страниц и сайтов; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.   

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями ко-

манды педагогов. 
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2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования являются сле-

дующие.  

Обращение с устройствами ИКТ:  

- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включе-

ние и выключение устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках компьютера;  

- осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет; 

- выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: ра-

бота с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного ка-

нала и пр.); 

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасно-

сти, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с по-

ставленной целью;  

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий;  

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделе-

ние для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации суще-

ственных элементов. 

Поиск и организация хранения информации: 

- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информацион-

ной среде организации и в образовательном пространстве; 

- использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

- построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и ана-

лиз результатов поиска; 

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информацион-

ных объектов и ссылок на них; 

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска не-

обходимых книг; 

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частно-

сти, использование различных определителей; 

- формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 
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размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений: 

- cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакто-

ров; 

- осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

- создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом доку-

менте с помощью средств текстового процессора);  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

- установка параметров страницы документа; 

- форматирование символов и абзацев; 

- вставка колонтитулов и номеров страниц; 

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 

- участие в коллективном создании текстового документа; 

- создание гипертекстовых документов; 

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов: 

- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редакто-

ра; 

- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагмента-

ми; 

- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификацион-

ных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

- создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; 

- создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование звуковых и музыкальных редакторов; 

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- использование программ звукозаписи и микрофонов; 

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и часто-

той дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов: 

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., самостоятельное перекодирование ин-

формации из одной знаковой системы в другую; 

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; 

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

- цитирование фрагментов сообщений; 

- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); 

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен-



 

101 
 

тов; 

- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

- избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; 

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды кото-

рой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для са-

мостоятельного просмотра через браузер; 

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств вво-

да информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеока-

мера); 

- использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений; 

- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе стати-

стически и с помощью визуализации; 

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; 

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов;  

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

- конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компь-

ютерным управлением и обратной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделирование с использованием средств программирования; 

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы ав-

томатизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образо-

вательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенство-

вание своей работы, формирование портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помо-

щью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность: 

- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающих-

ся в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки ин-

дивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

вне школы. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планируемыми резуль-

татами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основными планируе-

мыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными планируемы-

ми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализи-

ровать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необ-

ходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными планируемыми резуль-

татами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; формати-

рование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми резуль-

татами являются следующие - обучающийся научится: 
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- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными планируе-

мыми результатами являются следующие: обучающийся научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и ча-

стотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-

дийных информационных объектов» основными планируемыми результатами являются следующие - 

обучающийся научится: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды кото-

рой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокаме-

ра); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии» основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными планируе-

мыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структу-

ры для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными планируе-

мыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствова-

ние своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с 
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задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы включают: 

- договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотруд-

ников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведе-

ния исследований на базе организации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетево-

го взаимодействия образовательных организаций основного общего образования; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках органи-

зации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современ-

ные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, ре-

ализующих эффективные модели финансово-экономического управления (нужное оставить, при 

необходимости внести дополнения). 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает проведение 

единовременного или регулярного научного семинара; научно-практических конференций; консуль-

таций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в МКОУ «Кривская СОШ» обес-

печивается системой условий, включающей три компонента:  

- кадровые условия;  

- психолого-педагогические условия;  

- информационно-методические условия. 

К кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Кривская СОШ», обеспечивающим развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся относятся: 

- укомплектованность организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Непрерывность профессионального развития работников организации в части освоения спо-

собов развития у обучающихся универсальных учебных действий обеспечивается:  

- освоением работниками организации дополнительных профессиональных программ мета-

предметной (надпредметной) направленности,  

- оказанием постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогическим работникам по вопросам развития универсальных учебных действий, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, про-

ведения комплексных мониторинговых исследований результатов достижения обучающимися мета-

предметных результатов и эффективности инноваций, в том числе опыта применения типовых задач. 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования МКОУ «Кривская СОШ», обеспечивающим развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся относятся:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности между 

уровнями начального общего и основного общего образования, в части применения типовых задач;  
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- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особен-

ности перехода из младшего школьного возраста в подростковый, в том числе возрастание роли про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педаго-

гических и административных работников, родительской общественности, в части развития универ-

сальных учебных действий. 

К информационно-методическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Кривская СОШ», обеспечивающим развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся относятся:  

- создание информационно-образовательной среды организации;  

- совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения реализации ос-

новной образовательной программы  

 

2.1.10. Cистема оценки деятельности школы по формированию и развитию универсаль-

ных учебных действий 

Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей программы. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающими-

ся универсальных учебных действий соответствуют оценке личностных и метапредметных результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Это связано с 

тем, что метапредметные результаты конкретизируют перечень универсальных учебных действий, 

поэтому достаточно использовать единый инструментарий для их оценки. 

Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает:  

- диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития личностных результа-

тов; 

- описание дополнительного диагностического инструментария. 

Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится на межпредметной 

основе и включает:  

- экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результатов;  

- групповой проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

и смыслового чтения;  

- индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности обучаю-

щихся и смыслового чтения;  

- практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТкомпетентности обучаю-

щихся. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС основного общего образования является защита итогового индивиду-

ального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самосто-

ятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 
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анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 

 
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Содержание учебных предметов 

Русский язык  

Речь. Речевая деятельность  
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диа-

лог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публи-

цистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разго-

ворной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, те-

зисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной 

речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме).  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуника-

тивная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная инфор-

мация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа.  

Специфика художественного текста.  

Анализ текста.  

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

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа).  

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), при-

емами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресур-

сы Интернета.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Культура речи  
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариа-

тивность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка.  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных си-

туациях формального и неформального общения.  

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Общие сведения о языке  
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Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

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

современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка.  

Формы функционирования современного русского языка  

(литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).  

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

щение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с нацио-

нально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в худо-

жественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистиче-

ских словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.     

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художе-

ственного текста. Основные изобразительновыразительные средства русского языка и речи, их ис-

пользование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика  
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- 

и словообразовании.  

Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова.  

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на пись-

ме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.  

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяю-

щие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грам-

матических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зре-

ния орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания.  

Морфемика и словообразование  
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и фор-

мообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и произ-

водная основы, Словообразующая морфема.  

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Лексикология и фразеология  
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и мно-

гозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Анто-

нимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неоло-

гизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пла-

сты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно рус-

ские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства вырази-

тельности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омони-

мов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексиче-

ский анализ слова.  
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Понятие об этимологии.  

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

требления.  

Морфология  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологиче-

ские и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные 

точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи.  

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.  

Морфологический анализ слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, прича-

стий и деепричастий и др.).  

Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Синтаксис  
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Ти-

пы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусо-

ставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные 

члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструк-

ции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических от-

ношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, за-

вершенность). Внутритекстовые средства связи.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы упо-

требления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочинен-

ного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного опре-

делительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными слова-

ми «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложе-

ний с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.).  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы.  

Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.  

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

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

нии, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм.  

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  

 

5 класс  

Речь. Речевая деятельность.  
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диа-

лог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публи-

цистического, официальноделового).  
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Язык и человек. Общение устное и письменное.  

Развитие связной речи. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея (основная мысль тек-

ста). Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа.  

Культура речи  
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариа-

тивность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяю-

щие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грам-

матических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зре-

ния орфоэпических норм.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  
Роль языка в жизни человека и общества.  

Синтаксис.  
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (распространенные – 

нераспространенные). Однородные члены предложения. Синтаксический анализ простого и сложно-

го предложения. . Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи. Соблюде-

ние основных пунктуационных норм. Фонетика, орфоэпия, графика.  

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- 

и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова.  

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на пись-

ме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.  

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяю-

щие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грам-

матических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зре-

ния орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания.  

Лексикология  
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.  

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы, сино-

нимы, антонимы. Лексический анализ слова.  

Морфемика и словообразование  
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание.  
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Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова.  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и произ-

водная основы, Словообразующая морфема.  

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з 

и с на конце приставок. Буквы а-о в корне лаг-лож-.  

Буквы а-о в корне –раст- рос-. Буквы и-ы после ц.  

Морфология. Имя существительное  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.  

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства  

имени существительного. Морфологический анализ имени существительного.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные соб-

ственные и нарицательные. Род имен существительных. Число имен существительных. Имена суще-

ствительные, которые имеют форму только множественного числа. Имена существительные, кото-

рые имеют форму только единственного числа. Три склонения имен существительных. Падеж имен 

существительных.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. 

Множественное число имен существительных.  

Правописание о-е после шипящих в окончаниях существительных.  

Морфология. Имя прилагательное  
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени прилага-

тельного. Прилагательные полные и краткие.  

Морфологический анализ имени прилагательного.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен прилагательных). Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

Морфология. Глагол  
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства глагола. Неопре-

деленная форма глагола. Виды глагола Время  глагола. Прошедшее время глагола. Настоящее время 

глагола. Будущее время. Употребление времен.Спряжение глаголов. Морфологический анализ глаго-

ла.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

глагола). Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Не с глаголами.. Правописание –тся и –ться в глаголах. Буквы е-и в корнях с чередованием.  

Безударное личное окончание глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного лица.  

 

6 класс  

Речь. Речевая деятельность.  
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистиче-

ского, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор).  
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Язык. Речь, общение. Ситуация общения. Создание устных высказываний разной коммуника-

тивной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения.  

Развитие связной речи. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепен-

ная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. Сочинение по картине. Сочинение-рассказ. Сочинение-

описание. Изложение. Подробное изложение. Выборочное изложение. Сочинение-рассказ по началу.  

Культура речи  
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариа-

тивность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка.  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой этикет. 

Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального общения. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.)  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Общие сведения о языке  
Русский язык- национальный язык русского народа, государственный язык Российской Феде-

рации и язык межнационального общения.  

Лексикология и фразеология.  
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и мно-

гозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Анто-

нимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неоло-

гизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пла-

сты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно рус-

ские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства вырази-

тельности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омони-

мов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексиче-

ский анализ слова.  

Понятие об этимологии.  

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

требления.  

Морфемика и словообразование  
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и произ-

водная основы, Словообразующая морфема.  

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) 

– приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосло-

жение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. Сложносокращенные слова. Мор-

фемный и словообразовательный разбор.  

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - кас-., -зар-зор-. Бук-

вы Ы и И после приставок. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после при-

ставок на согласные.  

Правописание соединительных гласных о и е.  
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Морфология. Имя существительное  
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени существи-

тельного. Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Морфологический разбор имени существительного.  

Разносклоняемые имена существительные. Склонение существительных на мя. Несклоняемые 

существительные. Род несклоняемых существительных. Имена существительные общего рода. Мор-

фологический разбор имен существительных. Словообразование имен существительных.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Буква Е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Не с существительными. Правописание 

гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Со-

гласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).  

Морфология. Имя прилагательное  
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени прилага-

тельного. Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен прилагательных). Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прила-

гательных; образование степеней сравнения. Разряды имен прилагательных. Качественные прилага-

тельные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные Словообразование имен 

прилагательных. Морфологический разбор имен прилагательных.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагатель-

ных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилага-

тельных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное написание сложных прила-

гательных.  

Морфология. Имя числительное  
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени числи-

тельного. Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен числительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания  

Числительные простые и составные. Числительные количественные и порядковые. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Числительные простые и составные. Синтаксическая роль имен чис-

лительных в предложении. Текстообразующая роль числительного.   

Морфологический разбор имени числительного  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях поряд-

ковых числительных.  

Морфология. Местоимение.  
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства местоимения. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм место-

имений). Применение знаний по морфологии в практике правописания. Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Склонение местоиме-

ний. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные место-

имения. Местоимения и другие части речи.  

Морфологический разбор местоимения. Текстообразующая роль местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  
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Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимени-

ях перед суффиксами то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.  

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицатель-

ных местоимениях.  

Морфология. Глагол  
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства глагола. Основ-

ные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм глагола). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Переходные и непереходные глаголы. Наклонение глаголов. Изъявительное, условное и пове-

лительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Употребление наклонений. Разноспрягаемые 

глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов.  

Морфологический разбор глагола.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). Раздельное напи-

сание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном 

наклонении.  

Синтаксис  

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Синтаксический анализ простого и сложного предложения  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

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

чи.  

 

7 класс  

Речь. Речевая деятельность.  
Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особен-

ности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы.  

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистиче-

ского стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); офици-

альноделового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  

Развитие связной речи.  
Стили литературного языка. Публицистический стиль. Сочинение-рассказ по данному сюже-

ту. Сочинение-описание действия. Сочинение по картине.  

Сочинение-рассуждение.  

Изложение текста с описанием действия. Подробное изложение. Выборочное изложение по 

художественному тексту.  

Культура речи  
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи.  

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультур-

ная коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Общие сведения о языке  
Русский язык как развивающееся явление.  

Морфология. Причастие  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологиче-
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ские и синтаксические свойства причастия. Различные точки зрения на место причастия в системе 

частей речи.  

Причастнй оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Действительные причастия прошедшего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. 

Морфологический анализ причастия. Текстообразующая роль причастий. Склонение полных прича-

стий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление).  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных при-

частий. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий и прилагательных, образованных 

от глаголов. Одна и две буквы н в суффиксах кратких причастий и в кратких отглагольных прилага-

тельных. Гласная перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Буква е и ё после шипящих 

в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Деепричастие  

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства деепричастия. 

Различные точки зрения на место деепричастия в системе частей речи.  

Морфологический анализ деепричастия. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Деепричастный оборот; знаки препинания 

при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Дее-

причастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Не с деепричастиями.  

Наречие  
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства наречия. Буква ъ 

после шипящих на конце наречий.  

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразо-

вание наречий. Морфологический анализ наречия.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в отрицательных наречиях. Одна и две бук-

вы н в наречиях на -о и -е.  

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих 

на конце наречий.  

Категория состояния  
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов кате-

гории состояния. Морфологический разбор категории состояния.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Служебные части речи.  

Предлог  
Предлог как служебная часть речи. Употребление предлогов. Синтаксическая роль предлогов 

в предложении. Непроизводные и производные предлоги.  

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога.  

Текстообразующая роль предлогов.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под.  

Союз  
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и со-

ставные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные.  

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные 

союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов 
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в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

Частица  
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Разряды ча-

стиц. Формообразующие и смысловые частицы.  

Текстообразующая роль частиц. Омонимия слов разных частей речи.  

Морфологический разбор частицы.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Раздельное и дефисное написание частиц. Отрицательные частицы не и ни. Различение на 

письме частиц не и ни. Различение на письме частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, 

союз ни…ни.  

Правописание не и ни с различными частями речи.  

Междометие. Звукоподражательные слова  
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Интонацион-

ное выделение междометий.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

Морфологический разбор междометия.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Пунктуация.  

Дефис в междометиях. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

 

8 класс  

Речь. Речевая деятельность.   
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), при-

емами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресур-

сы Интернета.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Подробное изложение. Изложение с элементами сочинения. Изложение с элементами сочине-

ния-рассуждения.  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Рассуждение.  

Сочинение-рассуждение на свободную тему. Публицистическое сочинение о памятнике куль-

туры. Сочинение-описание картины.  

Сочинение - сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения текста.  

Составление делового письма.  

Основные жанры публицистического стиля. Применение публицистического стиля на практи-

ке. Диспут.  

Культура речи  
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой этикет. 

Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Общие сведения о языке  
Русский язык в современном мире.  

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о рус-

ском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 
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разновидности, жаргон). Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу дру-

гих славянских языков. Историческое развитие русского язык.  

Синтаксис. Словосочетание  
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании.  

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

Синтаксический разбор словосочетаний.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

Знаки препинания в конце предложения.  

Простое предложение  
Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложнен-

ной структуры, полные и неполные). Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении.  

Интонация простого предложения. Логическое ударение.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

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

Простые двусоставные предложения Главные члены предложения  
Повторение пройденного материала о подлежащем. Подлежащее.  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Простое глагольное 

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

и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном предложениях.  

Второстепенные члены предложения  
Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Роль второстепен-

ных членов предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Определение. Несогласо-

ванное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложе-

нии. Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению. Сравнительный оборот; знаки препинания 

при нем. Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном предложениях.  

Простые односоставные предложения  
Типы односоставных предложений. Главный член односоставного предложения. Группы од-

носоставных предложений. Назывные предложения. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенноличные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. Синтак-

сический разбор односоставного предложения.  

Инструкция. Рассуждение.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном предложениях.  

Однородные члены предложения Однородные члены предложения.  

Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и инто-

нацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Раздели-
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тельные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных чле-

нах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность в постановке знаков препинания. Основные синтаксические нормы современ-

ного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения).  

Нормы употребления однородных членов в составе простого предложения.  

Синтаксический разбор предложения с однородными членами.  

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

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

чи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  
Обращение; вводные и вставные конструкции. Повторение изученного материала об обраще-

нии.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Употреб-

ление обращений. Вводные слова. Вставные слова, словосочетания и предложения. Вводные пред-

ложения. Вставные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний по значению. Междо-

метия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Вставные слова и словосочетания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями, 

грамматически не связанными с членами предложениями.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

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

чи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм.  

Обособленные члены предложения  
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Выдели-

тельные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препина-

ния при них. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препина-

ния при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. Синтаксические сино-

нимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами предложения.  

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами предложения.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

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

чи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм.  

Прямая и косвенная речь  
Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи. Способы 

передачи чужой речи. Комментирующая речь.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.).  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

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

чи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  
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9 класс  

Речь. Речевая деятельность.  
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диа-

лог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публи-

цистического, официальноделового), языка художественной литературы. Основные жанры разговор-

ной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тези-

сы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной 

речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме).  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуника-

тивная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная инфор-

мация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа.  

Специфика художественного текста.  

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая ситуация и ее 

компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновид-

ности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого эти-

кета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – 

обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), при-

емами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресур-

сы Интернета. Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависи-

мости от сферы и ситуации общения.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Культура речи  
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариа-

тивность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка.  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой этикет. 

Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Общие сведения о языке  
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообога-

щение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с нацио-

нально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в худо-

жественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистиче-

ских словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Русский язык – язык русской ху-

дожественной литературы.  

Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительновыразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся отечествен-

ные лингвисты.  

Синтаксис Сложные предложения  
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Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  

Интонация сложного предложения.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного предложения.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Союзные сложные предложения Сложносочиненные предложения  
Сложносочиненное предложение и его особенности. Смысловые отношения в сложносочи-

ненных предложениях. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противи-

тельными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль. Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы по-

строения сложносочиненного предложения).  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Знаки  

препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания Авторское употребление 

знаков препинания.  

Сложноподчиненные предложения  
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Нормы построения 

сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, при-

соединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который».  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями.  

Основные группы сложноподчиненных предложений 

Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными опре-

делительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложнопод-

чиненные предложения с придаточными обстоятельственными (цели, причины, условия, уступки, 

следствия, образа действия, меры и степени, сравнения). Типичные речевые сферы применения 

сложноподчиненных предложений. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, 

их текстообразующая роль. Нормы построения сложноподчиненного предложения; место прида-

точного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который».  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Бессоюзные сложные предложения  
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Нормы построения бессоюзного предложения.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 Сложные предложения с разными видами связи  
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы упо-

требления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочинен-

ного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного опре-

делительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными слова-
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ми «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложе-

ний с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.).  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Различные виды сложных предло-

жений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания.  

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе  
Фонетика. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интони-

рования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания.  

Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Орфография. Морфемика. Словообразо-

вание. Орфография.  

Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Подготовка к ОГЭ  
Подготовка к сжатому изложению. Подготовка к сочинению – рассуждению на лингвистиче-

скую тему. Подготовка к сочинению – рассуждению на нравственно-этическую тему.  

Повторение по разделу «Речь. Речевая деятельность».  

Повторение по разделу «Культура речи».  

Повторение по разделу «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке». 

 

Литература  

5 класс  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в ду-

хе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колы-

бельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) Теория литературы. Фольклор. Устное 

народное творчество (развитие представлений).  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ  
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые.  

Нравоучительный и философский характер сказок.  

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

ницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудес-

ных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. «Иван - крестьянский сын и чудо-

юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты род-

ной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превос-

ходство главного героя герои. Сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальное представление). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Куль-

турные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси.  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хит-

рость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подви-

ги во имя мира на родной земле.  
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Теория литературы. Летопись (начальное представление).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, по-

эт, художник, гражданин.  

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни.  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягне-

нок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. 

«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Чтение басен: «Слон и Моська» (1808), «Квартет» (1811),, «Лебедь, Щука и Рак» (1814).  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). Теория 

литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), понятие об 

эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.  

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

Герои литературной сказки, особенности сюжета.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальное представление).  

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

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые лю-

бовью няни, её сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.  

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народны-

ми сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюже-

ты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощни-

ки царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и 

сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра 

над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления).  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА  
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фанта-

стическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудли-

вый сюжет произведения.  

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаи-

ческая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сраже-

ния. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патри-

отическим пафосом стихотворения.  

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

пись, аллитерация (начальное представление).  
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Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

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

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического.  

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

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести.  

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых 

сил.  

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

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения).  

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.  

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

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина.  

Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности).  

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные каче-

ства Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя – символ немого протеста крепостных.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплоще-

ние красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Ко-

стылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персо-

нажей как средство их характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика персонажей 

(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации.  

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ  
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени перво-

начальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков 

«Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учите-

ля и учащихся).  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения.  

Внеклассное чтение.Ф.И.Тютчев. Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х), «Умом Россию не по-

нять…» (1866).  

Раздел 5  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

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

роев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» 
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как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.  

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих лю-

дей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонима-

ние – основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произве-

дения (начальное представление).  

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы 

малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор)  
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие 

и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка (об-

щее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.  

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

над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

рение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания 

и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты характера героя. «Откры-

тие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представ-

ление).  

«Ради жизни на Земле…»  
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой  

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ  
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленуш-

ка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и 

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

стихотворениях.  

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

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

Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных дета-

лей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, во-

рон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. Для самостоятельного чтения. Стойкий 

оловянный солдатик» (1838), «Гадкий утенок» (1843).  

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

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

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, 

их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем 

и игровых приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, забо-

титься о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Ма-

стерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.  

Для самостоятельного чтения и обсуждения в классе.  

Зарубежная сказочная и фантастическая проза.Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. Гофман, бр. Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, Д.Родари, М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. (2-3 произведе-

ния).  

 

6 класс  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и перенос-

ный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольк-

лора: пословицы и поговорки, загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представления)  

Из литературы XVIII века  
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.  

«Муха».Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством.  

Особенности литературного языеа XIII столетия.  

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.  
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Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественно-

го судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства 

красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 

Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художествен-

ные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации по-

вести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции пове-

сти.  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произво-

ла и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное посла-

ние (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества и тос-

ки, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения сти-

хотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибра-

хий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представле-

ния).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

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

ков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе.  

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масшта-

ба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С 

поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет кор-

шуна и земная обреченность человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лири-

ки и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Пере-

плетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Крас-

ки и звуки в пейзажной лирике.  

Внеклассное чтение. «Шепот, робкое дыханье…» (1850), «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу…» (1887).  
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Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).  

Николай Алексеевич Некрасов.  

Краткий рассказ о жизни поэта.  

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабрист-

ской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. «Железная дорога». Кар-

тины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических во-

просов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления).  

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 

форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.  

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

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

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.  

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория ли-

тературы. Лирика как род литературы развитие представления.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.  

Платонова.  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям.  

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нрав-

ственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе ге-

роев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 

названия произведения.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».  

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной па-

мяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в 

годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя.  



 

127 
 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.  

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

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.  

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

тия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.  

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера.  

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и да-

ли...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихо-

творении. Поэтизация родне природы.  

Внеклассное чтение. С.А.Есенин.«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), «Песнь о собаке»  

(1915), «Нивы сжаты, рощи голы…» (1917 – 1918), «Письмо к матери» (1924) «Собаке Кача-

лова»  

Писатели улыбаются.  
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Срезал» и «Критики». Особенно-

сти шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру 

как синоним незащищенности. Образ странного героя в литературе.  

Из литературы народов России. (Обзор).  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Любовь к своей малой родине и к родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга-  

«отрада из отрад», «путеводная звезда»,»бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

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

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

тические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации 

до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Стихотворения «Родная деревня», «Книга».  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Ав-

гия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, по-

знание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях.  

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

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и свое-

вольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное до-

стоинство и честь.  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  



 

128 
 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, 

их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отноше-

нии к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность.  

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

(начальные представления).  

 

7 класс  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолю-

бие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

(Изучается одна былина по выбору.)  

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. По-

этичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинно-

го стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного  

чтения.)  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его нацио-

нальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. Теория литературы. Пре-

дание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологиче-

ский эпос (начальные представления).  

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

народного языка.  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и вырази-

тельность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия 

пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, пого-

ворки (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  

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

Теория литературы. Поучение (начальные представления).  

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

отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.«К статуе Петра Велико-

го», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой 

гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

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

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

свободы творчества.  
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

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

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Ро-

дине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль 

стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нра-

вов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений.  

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обще-

стве. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести.Теория литературы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.«Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Карти-

ны быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Ка-

лашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, 

его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изоб-

ражаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».  

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.«Тарас Бульба». Прославление бо-

евого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товари-

щей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей 

и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия).  

Литературный герой (развитие понятия).  

Внеклассное чтение. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифорови-

чем» (1834), «Невский проспект» (1833 – 1834),»Зелёный шум»(1862-1863)  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта кресть-

ян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Худо-

жественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и 

красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нрав-

ственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.«Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

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

(Для чтения и обсуждения.)  

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

тия).  

Внеклассное чтение.  
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«Тройка» (1846), «Размышления у парадного подъезда» (1858), «Зеленый Шум» (1862-1863) и 

др.  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шиба-

нов» и «Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.«Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества.  

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика.  

Сатира в «Повести...».«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Главы из повести: «Клас-

сы», «Наталья Савишна», «Маman” и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия).  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство про-

стого крестьянина.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)Теория литературы. Сатира и юмор как формы 

комического (развитие представлений).  

«Край ты мой, родимый край!»  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тют-

чев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миро-

созерцания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Автобиографический характер по-

вести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет 

как средство характеристики героя.  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.«Необычайное приклю-

чение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни че-

ловека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о рит-

ме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.«Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. Андрей Пла-

тонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Юшка». Главный герой произведения, его непохо-

жесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. 

Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения 

к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 

Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для само-

стоятельного чтения).  
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Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художествен-

ном мире поэта.  

На дорогах войны.  
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, са-

моотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов— участников 

войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смо дороги Смоленщи-

ны...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представ-

ления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эсте-

тические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безраз-

личного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.«Тихое утро». Взаимоотношения де-

тей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского маль-

чиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго по-

ступка.  

«Тихая моя Родина».Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

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

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и ин-

дивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. Александр Трифонович Твардов-

ский. Краткий рассказ о поэте.«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).  

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

дежи.Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления).  

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Аристократка» (1923), «Баня» (1924).  

Песни на слова русских поэтов XX века.  
С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. 

Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний.  

Из литературы народов России.  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Вось-

мистишия»), «О моей Родине».Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости соб-

ственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народнопоэтический характер произведения.  

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. Стихи. Д.Г.Байрона. Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» (1814)(пер. М. Лер-

монтова), «Прощание Наполеона» (1815) (пер. В. Луговского), Романс  

(«Какая радость заменит былое светлых чар...») (1815) (пер. Вяч.Иванова), «Стансы к Авгу-

сте» (1816)(пер. А. Плещеева) и др. Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда»(фрагменты).  
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Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерас-

торжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-

двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

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

ное и возвышенное в рассказе.  

Для самостоятельного чтения и обсуждения в классе.  

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы: Р.Киплинг, 

Дж.Лондон, Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и др. (1-2 произведения по выбору).  

 

8 класс  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице мете-

лица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».  
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частуш-

ках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Си-

бири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. «Шемякин суд». 

Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы XVII века. 

Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, ко-

мические ситуации с двумя плутами.  

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литера-

туры (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинно-

го гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматиче-

ском произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.  

Краткий рассказ о писателе.  

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отече-

ственной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства.  

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

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа пес-

ни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и историче-

ской теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десяти-

летие восстания декабристов.  

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробужде-

ния души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравствен-

ный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Нико-

лая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю вос-

стания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин).  

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Ис-

торическая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Ро-

ман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судь-

ба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл назва-

ния повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических 

соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и сим-

волического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. 

Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции пове-

сти.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим те-

мам и воплощение этих тем в его творчестве.  

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. 

Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм по-

эмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные пред-

ставления), романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, исто-

рической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, обще-

ственности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все 

дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от нача-

ла до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» 

(Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представ-

лений).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Баш-

мачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики 

в художественном произведении.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  
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«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе.  

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в ос-

нове поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Компози-

ция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Внеклассное чтение. А.А.Фет.«Я пришел к тебе с приветом…» (1843), «На стоге сена ночью 

южной…» (1857), «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» (1877), «Это утро, радость эта…» 

(1881), «Учись у них – у дуба, у березы…» (1883), «Я тебе ничего не скажу…» (1885) и др.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситу-

ациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предво-

дителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного про-

изведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработан-

ная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и спо-

собы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризу-

ющее отношение к современности.  

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чте-

ния.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. Для самостоятельного чтения.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  
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«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.  

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражда-

нина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.  

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся 

с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защи-

щающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

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

Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и героические песни в годы 

Великой Отечественной войны. Их призывновоодушевляющий характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жи-

телей деревни.  

Внеклассное чтение. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий 

авторов-лауреатов премий и конкурсов :..Назаркин, А.Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, М.Аромштам, А.Петрова, С.Седов, С.Востоков , Э.Веркин, М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, Н.Абгарян, М.Петросян, А.Жвалевский и Е.Пастернак, Ая Эн, Д.Вильке и др.(1-2 

произведения по выбор).  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе  
И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер 

на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Рос-

сия…».О.Э.Мандельштам «Звук осторожный и глухой…» (1908), «Равноденствие» («Есть иволги в 

лесах, и гласных долгота…») (1913), «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др.Поэты Рус-

ского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» (отрывок); 

З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». 

Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новиз-

ной…».№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 «Его лицо - одно из от-

ражений…» (пер. С. Маршака), №116 «Мешать соединенью двух сердец…» (пер. С. Маршака), №130 

«Ее глаза на звезды не похожи…» (пер. С. Маршака).  

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 
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дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл коме-

дии.  

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).  

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе.  

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество.  

Гротесковый характер изображения.  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. М.Сервантес «Дон Кихот». (Главы по 

выбору).  

Для самостоятельного чтения и обсуждения в классе.  

Зарубежная романистика XIX– ХХ века. А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, Ч.Диккенс, М.Рид, 

Ж.Верн, Г.Уэллс, Э.М.Ремарк и др. (1-2 романа по выбору).  

 

9 класс  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богат-

ство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художествен-

ные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков.  

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского ли-

тературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоно-

сова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ора-

торские, декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэ-

тического новаторства.  

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Моск-

ву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор 

и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполне-

ние. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечелове-

ческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутрен-

нему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». Романтический об-

раз моря.  
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«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встаю-

щие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Поэзия пушкинской поры.  
Константин Николаевич Батюшков. Слово о поэте.  

«Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». (Обзор.) Поэзия чув-

ственных радостей и удовольствий. Романтическая мечта о счастье, о домашнем уюте, о наслажде-

нии искусством, природой, любовью. Элегическая грусть о скоротечности жизни человека. Воспо-

минание как преодоление мыслей о смерти и разлуке. Лирический герой.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Евгений Абрамович Баратынский. Слово о поэте. (Обзор.) «Разуверение», «Муза», «Мой 

дар убог...». Разочарование в жизни, в любви — отличительная черта лирики Баратынского как эле-

гического поэта. Зависимость элегических настроений от высших роковых законов бытия. Своеобра-

зие любовных и психологических элегий. Баратынский как представитель «поэзии мысли».  

(Произведения Батюшкова и Баратынского предлагаются для самостоятельного прочтения 

учащимися по индивидуальным заданиям учителя).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Об-

щечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности компози-

ции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов клас-

сицизма в комедии.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный...».  

Воспоминания в Царском Селе» (1814), «Вольность» (1817), «Деревня» (181), «Редеет облаков 

летучая гряда» (1820), «Погасло дневное светило…» (1820), «Свободы сеятель пустынный». «К мо-

рю» (1824), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…») (1825), «Зимняя дорога» (1826), 

«Стансы («В надежде славы и добра…») (1826), «Арион» (1827), «Цветок» (1828), «Не пой, красави-

ца, при мне…» (1828), «Анчар» (1828),, «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829),  

«Кавказ» (1829), «Монастырь на Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), «Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни школу помню я…» (1830), «Эхо» (1831), «Чем чаще празднует лицей…» 

(1831), «Пир Петра Первого» (1835), «Туча» (1835), «Была пора: наш праздник молодой…» (1836) и 

др. «Песнь о вещем Олеге» (1822), «К***» («Я помню чудное мгновенье…») (1825), «Зимний вечер» 

(1825), «Пророк» (1826), «Во глубине сибирских руд…» (1827), «Зимнее утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…» (1836). Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья 

в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...  

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический ко-

лорит поэмы.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая ис-

тория. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская 

строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Бе-
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линский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Досто-

евский; философская критика начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Салье-

ри». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравствен-

ных позиций в сфере творчества.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологи-

ческий роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные ге-

рои.  

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. 

Г. Белинский).  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философскокомпозиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, 

тема любви, поэта и поэзии. «Бородино» (1837), «Узник» (1837), «Тучи» (1840), «Утес» (1841), «Вы-

хожу один я на дорогу...».Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три пальмы» (1838), «Молитва» («В мину-

ту жизни трудную…») (1839), «И скучно и грустно» (1840), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...») (1840), «Когда волнуется желтеющая нива…» (1840), «Из Гёте («Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя так пылко я люблю…» (1841), «Родина» (1841), «Как часто, пестрою толпою 

окружен...» (1841), «Листок» (1841) и др.  

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художе-

ственной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представле-

ния).  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)  

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Боже-

ственной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. По-

эма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в со-

ответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ирониче-

ская насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).  

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.  

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриар-

хальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности 

сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).  

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Со-

держание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Теория литературы. Повесть 

(развитие понятия).  

Внеклассное чтение. Ф.И.Тютчев.Еще в полях белеет снег…» (1829, нач. 1830-х), «Цицерон» 

(1829, нач. 1830-х), «Фонтан» (1836), «Эти бедные селенья…» (1855), «Есть в осени первоначаль-
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ной…» (1857), «Певучесть есть в морских волнах…» (1865), «Нам не дано предугадать…» (1869), «К. 

Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (1870) и др.  

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.  

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружаю-

щей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Воз-

рождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психоло-

гизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскры-

тия психологии героя.  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.  

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.  

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиноче-

ства человека в многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  

Из поэзии XIX века  
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений.  

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 

прозы XX века  
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих про-

заиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев.  

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система об-

разов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «ша-

риковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. Теория лите-

ратуры. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рас-

сказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Внеклассное чтение. Проза о Великой Отечественной войне. (В.Л.Кондратьев, В.О. Богомо-

лов, Б.Л.Васильев, В.В.Быков, В.П.Астафьев и др.(1 повесть или рассказ – по выбору)  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе.  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ пра-

ведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века  
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Сереб-

ряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
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«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народнопесенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэ-

зии.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяков-

ского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

«Моим стихам, написанным так рано…» (1913), «Генералам двенадцатого года» (1913), из 

цикла «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…») (1916), из цикла «Стихи о Москве» (1916), 

«Тоска по родине! Давно…» (1934) и др.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэтамыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Трост-

ник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о люб-

ви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.  

А.А.Ахматова. «Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911), «Перед весной бывают дни та-

кие…» (1915), «Родная земля» (1961) и др.  

Внеклассное чтение. Н.С.Гумилев. «Капитаны» (1912), «Слово» Борис Леонидович Па-

стернак. Слово о поэте.  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. «В тот день, когда окончи-

лась война…» (1948), «О сущем» (1957 – 1958), «Вся суть в одномединственном завете…» (1958), «Я 

знаю, никакой моей вины».  

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертин-

ский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический 

жанр, посредством словесного и музыкального искусства.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Античная лирика  
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.  

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выраже-

ние глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжа-

тость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).  

Гораций. Слово о поэте.  

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о по-

этических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина.  
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Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изоб-

ражение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к 

радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание ми-

ра), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное по-

стижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и со-

творенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гума-

низма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой  

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.  

Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика осо-

бенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», 

«У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», по-

следний монолог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разум-

ного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста 

и Гретхен.  

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.  

Теория литературы. Философско-драматическая поэма.  

Для самостоятельного чтения и обсуждения в классе. Современные зарубежная проза: А. 

Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. ДиКамилло, М.Парр, Г.Шмидт, Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин 

и др. 

 

 

Родной язык (русский) 

5 класс  

Язык и культура  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

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

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской художе-

ственной литературы.  

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

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

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

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

эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, яс-

ный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Пре-

красная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе.  
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Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабари-

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

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

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произве-

дениях художественной литературы разных исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Национальная специфика слов с 

живой внутренней формой (черника,  

голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наиме-

нований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня – об из-

неженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 

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

символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.).  

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

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

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

щие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.  

Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и непра-

вильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Постоянное и 

подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах.  

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

— полкИ, Атлас — атлАс).  

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд’]ём — 

до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

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

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

щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначае-

мому им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в совре-

менном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разго-

ворная, просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в речи с учё-

том стилистических норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино – кино-

лента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; 

брещи  

— беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаго-

лить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Катего-

рия рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, колибри, евро, аве-
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ню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван- кровать, 

музей-квартира); род имён собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные 

и ненормативные формы употребления имён существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-  

я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (ту-

ловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха)  

– соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенно-

сти формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – 

токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речево-

го этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обраще-

ния в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имен, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоциональ-

ного состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные фор-

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

Речь. Речевая деятельность. Текст.  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выра-

зительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), спо-

собы тренировки (скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. Ком-

позиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства 

связи предложений и частей текста.  

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-  

деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  

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

Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы.  

Литературная сказка. Рассказ.  

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

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

 

6 КЛАСС  

Язык и культура  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы, их нацио-

нально- культурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, 

понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяй-

ства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др.  

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. Иноязыч-

ные лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, за-

имствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и не-

славянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.  

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразео-

логизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т. 

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

грамотности и др.).  
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Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональ-

ные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в 

форме родительного падежа множественного исла существительных; ударение в кратких формах 

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

ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах 

глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: 

бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антони-

мов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов.  

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

омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Катего-

рия склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объек-

тов; именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и-ы/-и (директора, дого-

воры); родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего рода с ну-

левым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный па-

деж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, 

кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 3-го склонения; родительный 

падеж единственного числа  

существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ поряд-

ковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существитель-

ных. Типичные грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в са-

наторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не  

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), осо-

бенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандариновё; про-

фессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – 

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

рианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён существитель-

ных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного обще-

ния, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собесед-

нику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» –«этикет» – «мораль»; «этические нор-

мы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

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

ные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Речь. Речевая деятельность. Текст.  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательно-

го типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина.  
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Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

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

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

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

ная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. Описание 

внешности человека.  

 

7 КЛАСС  

Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

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

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

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышед-

шие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и яв-

лений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном рус-

ском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пла-

стов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.).  

Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ де-

епричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами 

(нА дом‚ нА гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-  

стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типич-

ные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

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

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовер-

шенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи одноко-

ренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

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

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

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).  

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

средний темп речи‚ сдержаннаятикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на упо-

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

(несловесный) этикет общения.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского  

речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, ком-

плимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др.  

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

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, де-

дуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Сильные позиции текстов, 

их типы. Информативная функция заголовков.  
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Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой 

и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.  

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

структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах худо-

жественного стиля речи. Притча.  

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять  

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; употреблять 

слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; соблюдать нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием  

лексической сочетаемости; корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в 

рамках изученного); употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом  

стилистических норм современного русского языка; анализировать и различать типичные ре-

чевые ошибки; редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; выявлять и исправлять 

речевые ошибки в устной речи;  

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного  

русского литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного  

литературного языка; редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же па-

дежных форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную 

манеру общения; использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для опре-

деления  

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические  

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; использо-

вать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; ис-

пользовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, слово-

изменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста; использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в пись-

менной речи.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  
анализировать логико-смысловую структуру текста;  

распознавать виды абзацев;  

распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;  

анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; анализировать и создавать текст в 

жанре путевых заметок;  

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеж-

дение, комплимент, спор, дискуссия; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях не-

формального общения;  

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад;  

принимать участие в учебнонаучной дискуссии; в 

ладеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

 

8 КЛАСС  

Язык и культура  



 

147 
 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (обще-

славянского) языка, древнерусские  

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как ба-

за и основной источник развития лексики русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.  

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

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

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

«Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, тради-

ционная тематика бесед у русских и других народов.  

Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

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

и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твёр-

дости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безудар-

ного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична;  

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф] и [в]; произношение мягкого [н ] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминоло-

гия и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребле-

ния терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимство-

ванных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типич-

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

своём составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выражен-

ным существительным со значением лица женского рода (врач пришёл – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре 

(два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

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

обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим,  

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических слова-

рях и справочниках.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и про-

щания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их оценка. Ре-

чевая агрессия.  

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул.  

Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффектив-

ные приёмы слушания.  

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

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

ментации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении.  
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Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных дока-

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

демонстрации.  

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

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

тельской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандарт-

ные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронно-

го), страницы дневника и т. д.  

 

9 КЛАСС  

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

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

слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофиль-

мов, песен, рекламных текстов и т. п.  

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

торах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенден-

ции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилисти-

ческая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современ-

ных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

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

чевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типич-

ные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; пред-

лога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по 

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

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

гов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение 

одних и тех же падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной ре-

чью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

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

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

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы.  

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

тернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Эти-

кетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информаци-

онной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Ис-

пользование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

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

ности.  

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

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.  

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

Литература на родном языке (русском) 

5-9 классы  

Своеобразие родной литературы.  
Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная 

литература как национально-культурная ценность народа.  

Родная литература как способ познания жизни.  
Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в литера-

турном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. Слово как средство созда-

ния образа. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литератур-

ных традиций в XXI веке.  

Русский фольклор  
Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов (5 – 6 класс).  

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравствен-

ных ценностей (5 – 6 класс).  

Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству (5 – 6 класс).  

Жанровое своеобразие фольклорных произведений (5 – 6 класс).  

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в 

изобразительном искусстве и музыке (7 – 8 класс). Фольклорные традиции в русской литературе (8 – 

9 класс).  

Древнерусская литература  
Жанровое богатство древнерусской литературы (8 -9 класс).  

Традиции древнерусской литературы (8 – 9 класс).  

Традиции и особенности духовной литературы (5 – 9 класс).  

Образное отражение жизни в древнерусской литературе (5 – 9 класс).  

«Русская земля» (5 – 6 класс).  

Поучения Владимира Мономаха (7 – 8 класс).  

«Гнзо орла» (8 – 9 класс). «Повесть о Евпатии Коловрате» (7 – 8 класс).  

Из литературы XVIII века  
Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла». Сказания, легенды, рассказы из 

«Истории государства Российского» (8 – 9 класс).  

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) (6 – 7 класс).  

Из литературы XIX века Традиции литературы XIX века. Басни.  

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два товарища», 

«Лгун», «Отец и сыновья» (на выбор). Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости, 

невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мо-

раль басен (5 – 7 класс).  
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Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и собака», «Три 

льва», «Отец с сыном» (на выбор). Аллегория как основное средство художественной выразительно-

сти в баснях (5 – 7 класс). Басни В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) (8 – 9 класс).  

Литературные сказки.  
Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка 

«Что значит досуг?». Идейнохудожественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и 

авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц (5 – 6 

класс).  

Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». Социально-

нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей харак-

тера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка. (5 

– 6 класс).  

Родная природа в стихах поэтов XIX века.  
Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору).  

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения 

сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. (5 – 6 класс)  

Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и спосо-

бы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы 

и сопереживать ей (5 – 6 класс).  

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водо-

пад». Звукопись (7 – 8 класс).  

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции 

XIX века в творчестве Апухтина А.Н. (9 класс).  

Творчество поэтов и писателей XIX века.  
Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (8 – 9 класс).  

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа (8 – 9 класс).  

Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н.  

Толстого «Бедные люди» (6 – 7 класс).  

Лесков Н.С. Рождественские рассказы (7 – 8 класс).  

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к по-

двигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-философской новел-

лы. Мастерство иносказания (7 – 8 класс).  

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа.  

Милосердие и вера в произведении писателя (5 – 6 класс)  

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. Смешное и 

грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» (5 – 8 класс).  

Из литературы XX века  
- Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. Шергина, С.Я. Маршака на выбор) 

(5 – 6 класс).  

- Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Проблемы зави-

сти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки (5 – 6 класс).  

- Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Ге-

рои неоромантизма (8 – 9 класс).  

- «Живое и мёртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8 – 9 класс).  

- Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна» (на выбор). Тема равнодушия и непонимания 

в рассказе. Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в ли-

тературе (6 – 7 класс).  

- Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с улыб-

кой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко (8 – 9 класс).  
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- Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита». Ефремов И. «Звёздные корабли», 

«На краю Окуймены» (на выбор) (7 – 8 класс).  

- Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства (7 

– 8 класс).  

- Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 

тимуровское движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». «Голубая чашка», «Горячий ка-

мень», «Дальние страны» (на выбор). (5 – 6 класс).  

- Пантелеев Л. «Шкидские рассказы» (5 – 6 класс).  

- Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Левитан». «5 – 6 

класс)  

Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения», «Предательская колбаса», 

«Этажи леса». «Таинственный ящик». «Синий лапоть»,«Лесная капель» (на выбор).(5 – 6 класс).  

- Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая рыб-

ка». Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. (6 – 7 класс).  

- Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и сыновней 

благодарности. Особенности жанра. Значение финала (8 – 9 класс).  

- Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина 

война» и др. по выбору учителя) (8 – 9 класс).  

- Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма (8 – 9 класс).  

- Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический характер 

военной поэзии и прозы.  

- Воробьёв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия рассказа (6 – 7 класс).  

- Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг 

речников. (7 – 8 класс). - Васильев Б.П. «Завтра была война» (8 – 9 класс).  

- Быков В. «Обелиск» (8 – 9 класс).  

- Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи (7 – 9 класс).  

- Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла и их 

роль в раскрытии образа автора (8 – 9 класс).  

- Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька Малю-

гин» (7 – 8 класс).  

- Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы 

(8 – 9 класс).  

- Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы главных ге-

роев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутрен-

ним нравственным идеалам (6 – 7 класс).  

- Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рассказа. 

Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча» 

(7 – 8 класс).  

- Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и друж-

ба. Нравственные уроки произведений современной литературы (7 – 8 класс).  

- Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 – 8 класс).  

- Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы па-

мяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя (8 – 9 

класс).  
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Родная природа в произведениях поэтов XX века (5 – 9 класс).  
Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в произведениях. Стихотвор-

ные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные 

зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях.  

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное своеобра-

зие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. 

Средства создания образов. Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство 

человека и природы.  

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ стихотворения 

Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака».  

Стихи о прекрасном и неведомом (5 – 9 класс).  
- В. Берестов «Почему-то в детстве...», Д. Самойлов «Сказка».  

- Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору)  

- Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении 

«На земле безжалостно маленькой…»  

 

 

Иностранный язык. Английский язык 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

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

отношения 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: прес-

са, 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 дей-

ствию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.  
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Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащего-

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

Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказывани-

ем своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочи-

танный/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). Про-

должительность 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 возраст-

ным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудированиес пониманием основного содержания текста предполагает умение определять ос-

новную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудированиес выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутен-

тичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нуж-

ной/ 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 содержа-

ние: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

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

ление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащих-

ся, 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 не-

которое 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, построен-

ных 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 по-

желаний (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 опо-
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ры 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, вклю-

чая 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 пра-

вильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсут-

ствия 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 словосочета-

ний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемо-

го языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многознач-

ность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных про-

стых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повест-

вовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов.  

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множе-

ственном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях срав-

нения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; гла-

голов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного зало-

гов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

 

Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного харак-

тера). Это предполагает овладение:  

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии;  

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии;  

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы-

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.),  

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, вы-
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дающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную  

лексику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений:  

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопро-

сов и т. д.;  

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником же-

стам и мимике;  

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формирование и совершен-

ствование умений: работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц;  

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словаря-

ми, интернет-ресурсами, литературой;  

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельно-

сти; самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения  
Формирование и совершенствование умений:  

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;  

семантизировать слова на основе языковой догадки;  

осуществлять словообразовательный анализ;  

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочни-

ками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

участвовать в проектной деятельности межиметапредметного характера.  

 

 

 

Второй иностранный язык (Немецкий язык)  

Предметное содержание речи  
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека.  

2... Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.  

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

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

ка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на буду-

щее.  
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6.Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

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

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

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные празд-

ники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

7 класс Kennenlernen - Знакомство  

Знакомство с немецким алфавитом, правописание и чтение немецких слов со специфическими 

языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоенными  

согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, sch, ph, 

ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а также согласными и гласными ß, ä, ö, ü. Правила речевого этикета; 

речевые образцы: Ich bin ..., Das ist/sind ..., Wer/Was ist das? (Warum, Wann, Wo ... ?),  

Wer bist du? Er/Sie kommt aus ..., Er/Sie ist aus ..., Ich heiße ..., Er gibt ... (Biologie). Ich spiele  

(gern/nicht gern) ..., Er geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen ..., Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) ..., 

Ich habe ... (einen/keinen/ein/kein/eine/keine). Названия государств-соседей Германии – Polen, Öster-

reich, die Schweiz, Tschechische Republik, Frankreich, Belgien, Niederlande. Знакомство – представля-

емся и выражаем радость от знакомства. Учимся заполнять анкету, называть адрес проживания, го-

ворить, что нравится. Вопросы с вопросительным словом wie, was, wo, woher и ответы на них. Поря-

док слов; интонация простого предложения.  

Meine Klasse – Мой класс.  

Числа от 0 до 1000; личные местоимения er\sie,wir, ihr mögen, kommen, sein, heiβen; опреде-

лённые и неопределённые артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения:mein, dein; 

предлоги in, auf; школьные принадлежности, название некоторых школьных предметов; ударение в 

предложении; интонация вопросительного предложения. Вести диалог-расспрос о том, какие школь-

ные предметы нравятся, а какие нет4 рассказывать о своём друге; воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок; вербально или не вербально реагировать на услышанное; понимать на слух и произносить 

цифры и группы цифр; называть телефонные номера; произносить фамилии и имена по буквам. Вы-

разительно читать вслух небольшие тексты; писать небольшой рассказ о себе, своём друге по образ-

цу.  

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

Tiere - Животные.  

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

названия животных; цветов; континентов и частей света; словарное ударение; множественное число 

существительных; краткие и долгие гласные; вести диалог-расспрос о животных; рассказывать о сво-

их животных; понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале; выразительно читать небольшие тесты; понимать 

текст о животных; писать с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что 

учащиеся умеют делать.  

Kleine Pause - Маленькая перемена.  

Делать учебные плакаты; составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе об-

щения; читать и воспроизводить наизусть стихотворение; играть в грамматические игры; произно-

сить слова и предложения, эмоционально окрашивая свою речь; воспринимать на слух тексты аудио-

записи; создавать страноведческий проект.  

Mein Schultag –Мой день в школе.  

Называть время и дни недели; порядок слов в предложении с указанием времени. Употреблять 

предлоги um, von… bis, am; краткие и долгие гласные; рассказывать о своём школьном расписании с 

указанием названий школьных предметов и времени; оперировать активной лексикой в процессе об-

щения; писать о себе электронное письмо по образцу; читать, понимать, составлять своё расписание 

уроков с указанием дней недели и времени; понимать на слух речь учителя, одноклассников и не-

большие доступные тексты, построенные на изученном языковом материале; рассказывать о своём 
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распорядке дня; читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в немецко-

язычных странах  

Hobbys - Хобби.  
Глаголы с изменяемой корневой гласной fahren, lesen, sehen; употреблять модальный глагол 

können; глаголы с отделяемой приставкой; словосочетания; вести диалог о своём хобби, о том, что 

учащиеся умеют или не умеют делать; договариваться о встрече. Спрашивать разрешения, используя 

модальный глагол; читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; читать и 

анализировать статистическую информацию; употреблять глаголы с отделяемой приставкой, исполь-

зуя рамочную конструкцию.  

Meine Familie - Моя семья  
Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser, euer; произношение окончаний er, -

e.Рассказывать о своей семье, используя в речи названия профессий; описывать иллюстрации; вести 

диалоги о семье; составлять мини-диалоги о семье по образцу; читать и понимать небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; читать и анализировать статистическую информа-

цию; читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о семьях в Германии.  

Was kostet das? - Сколко это стоит?  
Спряжение глаголов essen, treffen; употребление фразы ich möchte…; порядок слов в предло-

жении (рамочная конструкция); словосочетания; дифтонги ei, au, eu. Вести диалоги на основе изу-

ченного языкового материала (называть цену, спрашивать, сколько стоит, говорить, что нравится, что 

нет; что бы учащиеся хотели купить, о карманных деньгах). Знакомиться с немецкой традицией со-

ставления пожеланий подарков ко дню рождения и писать аналогичные пожелания. Обсуждать по-

дарки друзьям к дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей. Читать тексты и нахо-

дить запрашиваемую информацию.  

Читать тексты с полным пониманием, используя словарь.  

Grosse Pause – Большая перемена  
Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации; быстро 

произносить слова и предложения. Применять знания грамматики в игре. Читать открытку с места 

отдыха и писать подобные открытки.  

Mein Zuhause. – Мой дом.  
Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос wo?); дательный падеж (опре-

делённый артикль); модальный глагол müssen; повелительное наклонение; вести диалог-расспрос о 

местоположении предметов; описывать картинки, используя предлоги, управляющие дательным и 

винительным падежами. Называть прилагательные, обозначающие эмоциональное состояние челове-

ка. Заполнять формуляр (анкету); говорить о работе по дому; воспринимать и воспроизводить на слух 

песню, различать оттенки настроений. Соотносить текст и визуальную информацию; задавать вопро-

сы о домашних обязанностях с использованием модального глагола müssen. Представлять в классе 

результаты опроса. Давать указания в единственном, множественном числе и вежливой форме; чи-

тать и понимать страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, о значении кото-

рых можно догадаться по контексту.  

Das schmeckt gut. – Это вкусно.  
Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. Ja- nein –doch. Неопределённоличное 

местоимение man; предлоги in, aus. Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит есть) с использо-

ванием степеней сравнения: gern – lieber – am liebsten. Говорить, что учащиеся любят есть на завтрак, 

обед и ужин. Проводить интервью о предпочтениях в еде, записывать информацию и представлять 

результаты опроса в классе. Оперировать активной лексикой в процессе общения; воспроизводить 

наизусть тексты рифмовок; вербально реагировать на услышанное. Читать тексты и находить задан-

ную информацию .Составлять идеальное меню для школьной столовой (проект). Рассказывать о сво-

ей национальной кухне. Спрягать известные глаголы и употреблять их в утвердительной и вопроси-

тельной формах. Понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки чувств (дружелюбие, приветли-

вость, злость и т.д.) Инсценировать диалоги по теме: «В школьной столовой», «В закусочной».  

Meine Freizeit. – Моё свободное время.  
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Отрицание nicht или kein; предлоги im, um, am; модальный глагол wollen. Произносить по 

буквам названия месяцев и времён года; рассказывать о занятиях в свободное время. Читать и срав-

нивать информацию о начале учебного года, оценках, о продолжительности каникул в немецкоязыч-

ных странах и в своей стране. Описывать людей; читать и понимать электронное письмо, находить 

нужную информацию, исправлять ошибки, содержащиеся в тексте. Воспринимать на слух и разыг-

рывать диалог на тему «Планирование свободного времени». Писать диалоги о планировании сво-

бодного времени с опорой на образец. Проводить интервью о распорядке дня, записывать информа-

цию и сообщения на основе собранного материала. Читать объявления в газетах и находить нужную 

информацию. Читать и понимать текст страноведческого характера об учебном годе в Германии, со-

держащий незнакомую лексику, находить нужную информацию. Сравнивать информацию о канику-

лах, оценках в станах изучаемого языка и в России.  

Kleine Pause. – Маленькая перемена.  
Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать и понимать 

тексты, содержащие много незнакомой лексики, с помощью иллюстраций и языковой догадки. Иг-

рать в грамматические игры, работать в группах и парами. Петь рождественские песенки; создавать 

рождественский проект.  

Das sieht gut aus. – Это выглядит хорошо.  
Множественное число существительных; личные местоимения в винительном падеже. Отве-

чать на вопросы с новой лексикой и писать аналогичные вопросы. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Говорить о моде и одежде. Говорить о покупках. Писать побудительные предло-

жения; придумывать и записывать отговорки. Читать и понимать текст, описывать людей, используя 

информацию из текста. Читать страноведческий текст о школьных кружках и внеклассных меропри-

ятиях в Германии; беседовать по нему, а также читать тексты о моде (письма читателей). Восприни-

мать на слух и вести диалоги о моде. Описывать внешность человека, одежду и отношение к моде; 

описывать себя. Играть в грамматические игры.  

Patys. – Вечеринки.  
Сложносочинённые предложения с союзом deshalb; Präteritum от глаголов sein и haben; указа-

ние времени в прошлом: letztes Jahr, letzten Monat. Воспринимать на слух, читать, писать и вести диа-

логи (приглашения на день рождения, планирование праздника, выбор подарка). Оперировать актив-

ной лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

Читать объёмные тексты, находить нужную информацию. Соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. Создавать проект – план праздника, обсуждать проект в классе. Рас-

сказывать о состоявшейся вечеринке, употребляя простое прошедшее время Präteritum глаголов sein 

и haben.  

Meine Stadt. – Мой город.  
Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei;прошедшее разговор-

ное время Perfekt (рамочная конструкция). Расспрашивать о своём городе; описывать иллюстрацию. 

Описывать дорогу в школу. Запрашивать информацию о месте нахождения объекта, понимать ответ, 

а также самому объяснять дорогу. Читать и понимать электронное письмо, построенное на изучен-

ном языковом материале. Читать и понимать страноведческие тексты; понимать на слух речь учите-

ля, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале.  

Ferien. – Каникулы.  
Употреблять das Partizip II; употреблять Perfekt глаголов sein и haben; порядок слов: рамочная 

конструкция. Вести диалоги на основе изученного материала (планировать поездку, каникулы, при-

водя аргументы за и против). Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее 

разговорное время. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать стра-

новедческий текст о путешествиях жителей немецкоязычных стран. Планировать поездку в Герма-

нию, Австрию и Швейцарию, используя интернет-сайты, содержащие информацию о молодёжных 

турбазах в этих странах (проект).Писать открытку с места отдыха. Употреблять в речи изученный 

грамматический материал.  

Grosse Pause. – Большая перемена.  
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Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. Дискути-

ровать на предложенную тему и аргументировать свои высказывания, применять знания, приобре-

тённые за год.  

 

8 класс  
Wie war’s in den Ferien? – Какими были каникулы?  

Употреблять притяжательные местоимения; артикли в дательном падеже; прошедшее разго-

ворное время Perfekt – Partizip II.Рассказывать о погоде, употребляя в речи глаголы в прошедшем 

времени (Präteritum, Perfekt). Высказывать своё мнение, используя выражения ich glaube, vieleicht. 

Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий большое количество качественных прилага-

тельных. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

знакомом языковом материале. Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. Рассказывать о 

каникулах с опорой на иллюстрации. Читать и соотносить прочитанную информацию с иллюстра-

тивным и аудиоматериалом. Письменно составлять вопросы для викторины и отвечать на них. Чи-

тать и понимать страноведческий текст о Швейцарии, содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно было догадаться по контексту. Рассказывать о людях с опорой на иллю-

страцию. Составлять и разыгрывать диалоги.  

Meine Pläne. – Мои планы  
Употреблять в речи придаточные предложения с союзом dass. Высказывать свои надежды и 

желания, используя известные речевые образцы. Делать предположения, сообщать о чёмлибо, со-

ставлять план. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, содержащий придаточные предложе-

ния. Вести диалоги на тему «Мои мечты». Оперировать активной лексикой в процессе общения. Чи-

тать грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном предложении. Вер-

бально реагировать на услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию. Составлять 

диалоги и и рассказывать о профессиях. Читать страноведческие тексты о выборе профессии в 

немецкоязычных странах и отвечать на вопросы. Читать газетную статью, обсуждать её, составлять 

план действий в какой-либо ситуации и давать советы по его выполнению  

Freundschaft. – Дружба.  

Употреблять личные местоимения в дательном падеже; сравнительная степень прилагатель-

ных\наречий; союзы als, wie. Воспринимать на слух, понимать, составлять и разыгрывать диалоги по 

теме «Дружба». Просить, предлагать помощь; сравнивать качественные прилагательные в немецком, 

английском и русском языках. Оперировать активной лексикой в процессе общения, используя лич-

ные местоимения в дательном падеже.  

Понимать на слух речь учителя, одноклассников, тексты аудиозаписей, построенные на изу-

ченном языковом материале, выбирать при прослушивании нужную информацию. Описывать людей. 

Читать и понимать сообщения в чате, находить нужную информацию, давать советы о дружбе. Впи-

сывать в таблицу прилагательные, характеризующие людей, и обсуждать их в классе. Обобщать 

грамматический материал о степенях сравнения прилагательных, писать сравнения. Соблюдать пра-

вильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Воспринимать на слух и делать 

комплименты. Воспринимать на слух песню, понимать её с помощью иллюстраций, определять по-

рядок строф. Употреблять в речи отрицание nicht или kein, предлоги времени im, um, am, модальный 

глагол wollen.  

Kleine Pause. – Маленькая перемена  
Совместно с подругой\другом принести фотографии, составлять плакаты и рассказывать о 

своей дружбе (проект). Играть в алфавитную игру. Играть в грамматические игры, работать в груп-

пах, парах. Составлять диалоги с опорой на иллюстрации. Воспринимать на слух текст, подбирать 

иллюстрации к услышанному, выбирая подходящую информацию. Петь рождественские песни. Со-

бирать и представлять информацию и иллюстрированный материал по теме «Рождство»  

Bilder und Töne. – Изображение и звук.  

Употреблять модальные глаголы dürfen и sollen; придаточные предложения с союзом wenn; 

придаточные предложения в начале сложного предложения. Читать комикс, соотносить иллюстрации 

с аудиотекстом. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Адекватно произносить заим-
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ствованные слова. Проводить интервью в классе об использовании электронных средств информации 

и коммуникации, на его основе составлять статистику и обсуждать её. Читать и понимать страновед-

ческий текст о средствах информации в немецкоязычных странах. Писать текст на основе прочитан-

ной информации о средствах информации и коммуникации в нашей стране. Инсценировать мини-

диалоги, используя модальный глагол sollen и повелительное наклонение Imperativ.  

Zusammenleben. – Взаимоотношения.  

Употреблять возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. Воспринимать на 

слух, понимать диалоги с помощью иллюстраций. Оперировать активной лексикой в процессе обще-

ния. Читать текст, находить информацию о возвратных глаголах, обобщать её; описывать фотогра-

фии (письменно). Составлять письменное высказывание о своём эмоциональном состоянии (радость, 

грусть, злость и т.д.); расспрашивать об этом одноклассников. Составлять вопросы. Играть в грамма-

тическую игру с комментариями. Разыгрывать сценки. Давать советы о том, как закончить спор и 

найти компромисс, используя модальные глаголы. Понимать и инсценировать диалоги об эмоцио-

нальных состояниях. Читать, понимать содержание текста и интервью, отвечать на вопросы.  

Das gefällt mir. – Это мне нравится.  
Прилагательные перед существительными в именительном и винительном падежах после 

определённого и неопределённого артиклей, притяжательного местоимения и отрицания kein. Вос-

принимать на слух, понимать тексты и делать выводы об употреблении личных местоимений в да-

тельном падеже. Говорить, что учащимся нравится, а что нет. Правильно вписывать окончания при-

лагательных при склонении. Применять знания склонения прилагательных в грамматической игре. 

Составлять таблицу и на её основе описывать внешность человека. Выражать мнение по поводу ста-

тистики. Разыгрывать диалоги на тему «Покупка одежды». Описывать вещи и людей. Читать с пра-

вильным фразовым и логическим ударением. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тек-

сты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале.  

Mehr über mich. – больше обо мне.  
Порядковые числительные; окончания прилагательных в дательном падеже. Описывать чело-

века, высказывать предположения о его занятиях в свободное время, опираясь на иллюстративный 

материал. Сравнивать услышанное со своими предположениями. Читать тексты и находить запраши-

ваемую информацию. Читать и понимать текст большого объёма, содержащий незнакомую лексику, 

понимать незнакомые слова без словаря, используя языковую догадку. Употреблять в речи изучен-

ный грамматический материал. Называть даты рождения известных личностей, составлять вопросы о 

них, искать информацию о них в Интернете (проект). Составлять письменное высказывание о време-

ни, проведённым в школе.  

Grosse Pause. – Большая перемена.  
Читать и воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. Дискути-

ровать на предложенную тему и аргументировать свои высказывания, применять знания, приобре-

тённые за год.  

Fitness und Sport. – Фитнес и спорт.  
Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum. Говорить о спорте. 

Писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям. Рассказывать о себе, используя 

лексику по теме. Воспринимать на слух и прогнозировать диалог по иллюстрациям и отдельным ре-

пликам. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

знакомом языковом материале. Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. Читать, пони-

мать и придумывать собственные отговорки и извинения. Читать и соотносить прочитанную инфор-

мацию с визуальным рядом. Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном случае. Находить, 

систематизировать и обобщать грамматические явления (прошедшее время модальных глаголов). 

Читать и понимать страноведческий текст о спортивных кружках в немецкоязычных странах. Расска-

зывать о несчастных случаях, произошедших с учащимися.Выполнять задания, направленные на 

тренировку памяти и внимания.  

Austausch. – Школьный обмен.  
Союз sondern; глаголыliegen-legen, stellen-stehen, hängen- hängen и предлоги места. Восприни-

мать на слух и понимать аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя необходимую информацию из 
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текста. Читать страноведческий текст о традиции школьного обмена в Германии и России. Опериро-

вать активной лексикой в процессе общения. Читать грамматический комментарий, делать выводы о 

порядке слов в придаточном предложении. Читать тексты и находить заданную информацию. Со-

ставлять диалоги, используя подходящие речевые образцы (успокоение, ободрение, утешение). Гово-

рить о проблемах и находить пути их решения. Высказывать свои опасения и заботы, используя из-

вестные речевые образцы. Читать и понимать анкеты\личную информацию (записи в дневнике).  

Объяснять слова по-немецки. Создавать проект о школьном обмене с Германией (проект).  

Unsere Feste. – Наши праздники.  
Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом. Воспринимать на слух, пони-

мать диалог и текст о праздниках в немецкоязычных странах. Оперировать активной лексикой в про-

цессе общения, использовать косвенный вопрос с вопросительным словом. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном материале, находить 

нужную информацию на слух. Писать сообщения о праздниках в России. Читать и понимать аутен-

тичные тексты, находить нужную информацию, отвечать на вопросы. Читать, понимать и отвечать на 

электронные письма, рассказывая о праздниках в России. Соглашаться и возражать. Соблюдать пра-

вильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Делать сообщения, оформлять 

творческую работу о праздниках в Германии, Австрии, Швейцарии или России (проект).  

Kleine Pause. – Маленькая перемена  
Использовать приобретённые лексические и грамматические знания в игре. Готовиться к к 

контролю устной речи. Составлять список советов по подготовке к контролю устной речи (проект). 

Рассказывать о себе, используя изученную лексику. Вербально реагировать в заданной ситуации.  

Berliner Luft. – Воздух Берлина.  

Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотекстом. Читать и понимать страноведче-

ский текст о Берлине. Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении музея. Воспринимать 

на слух и понимать отрывки из немецких песен, определять их исполнителя. Делать сообщения о 

Берлинской стене. Проводить опрос в классе о том, какая музыка нравится учащимся. Делать презен-

тацию о Берлине, столице России или любимом городе учащихся. (проект). Описывать маршрут, 

спрашивать, как пройти. Писать и инсценировать диалоги в ситуации «Ориентирование в городе». 

Просить помощи. Вежливо запрашивать информацию. Читать аутентичные тексты о культурных ме-

роприятиях в Берлине. Планировать свободное время. Разыгрывать диалоги о покупке билетов.  

Welt und Umwelt. – Мы и окружающий мир.  

Придаточные предложения с wenn, предложения с trotzdem, отрицания eener, niemand, nichts, 

nie. Словообразование. Соотносить текстовый и иллюстративный материал, систематизировать лек-

сику по теме. Говорить о том, где бы учащиеся хотели жить. Читать, воспринимать на слух и пони-

мать сообщения по радио о погоде. Обсуждать в классе, что можно сделать для охраны окружающей 

среды. Читать и понимать тексты об охране окружающей среды на интернет-форуме и давать советы. 

Составлять сложные существительные. Собирать и представлять информацию и иллюстрационный 

материал на тему «Энергосбережение и охрана окружающей среды» (проект).  

Reisen am Rhein. – Путешествие по Рейну.  
Употребление прилагательных перед существительными в единственном числе; словообразо-

вание; сложные существительные; ударение в сложных существительных. Читать и понимать стра-

новедческий текст о о междугородних поездках в Германии, составлять вопросы к нему. Устно опи-

сывать какой-либо город. Правильно употреблять в речи изученный грамматический материал (скло-

нение прилагательных). Воспринимать на слух и понимать диалог о планах путешествия. Писать и 

инсценировать диалоги. Употреблять в речи предлоги места и направления. Планировать поездку 

(проект). Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о покупке билетов, используя вежливый пе-

респрос. Говорить о своих предпочтениях и о том, что не нравится. Соглашаться и отклонять пред-

ложения. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенных на 

изученном материале.  

Abschiedsparty. – Прощальная вечеринка.  
Глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах; краткие разговорные 

формы. Воспринимать на слух, понимать диалог, высказывать и аргументировать своё мнение. Чи-
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тать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать страноведческий материал 

о мигрантах. Строить высказывание, соблюдая правильный порядок слов с двумя дополнениями в 

дательном и винительном падежах. Воспринимать на слух песню, понимать и находить информацию 

о подарках. Употреблять в речи краткие разговорные формы слов. Составлять план вечеринки. Пла-

нировать вечеринку, обсуждая меню. Употреблять речевые образцы в ситуации «Прощание». Гово-

рить о преимуществах и недостатках в заданной ситуации. Восстановить диалог, используя визуаль-

ную опору.  

Воспринимать на слух, понимать и писать на разных языках пожелания на прощание.  

Grosse Pause. – Большая перемена.  

Воспринимать на слух, понимать, дописывать историю по иллюстрациям, писать диалоги; го-

товиться к устному экзамену. Употреблять в речи изученную грамматику, называть сложные суще-

ствительные и их составные части.  

 

История России. Всеобщая история  
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:  

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.  

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение 

на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.  

3. Историческое движение:  

· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производ-

ства, техники; изменение характера экономических отношений;  

· формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, рели-

гиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы);  

· образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 

смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; ос-

новные вехи политической истории;  

· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие ду-

ховной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и 

ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;  

· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоева-

ния, преемственность); проблема войны и мира в истории.  

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все на-званное выше, — человек в истории. 

Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; 

б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей.  

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования 

определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии катего-

рий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми знания-

ми, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в 

том числе новых задач.  

Приведенные положения составляют основу примерной программы по учебному предмету 

«История» на ступени основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» 

для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритет-

ное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 

родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, 

при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических 

эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания пово-

ротных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История 

России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории.  
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При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по регио-

нальной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой 

информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Предполагается, что в рамках 

курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной 

истории (количество таких часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется 

для отдельных регионов в связи с наиболее значимыми этапами их истории). Следует подчеркнуть, 

что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его наро-

дов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных образователь-

ных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной 

страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспита-

нию патриотизма, гражданственности.  

 

Всеобщая история. 5 класс  

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Измерение вре-

мени по годам. «Линия времени». Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомога-

тельные исторические науки.  

Первобытность.  
Расселение древнейшего человека. Древнейшие люди. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Родовые общины охотников и собирателей. 

Возникновение земледелия и скотоводства.  

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой об-

щины к соседской. Появление неравенства и знати. Появление ремесел и торговли.  

Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток  
Древние цивилизации Месопотамии. Древнее Двуречье. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново-

вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Государство на берегах Нила. Условия жизни и занятия населения. Управле-

ние государством (фараон, чиновники). Религия древних египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эх-

натон. Военные походы фараонов. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Искусство 

Древнего Египта Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Древнееврейское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Библейские сказания.  

Ассирийская держава: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель импе-

рии. Персидская держава «царя царей»: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние городагосударства. Индий-

ские касты: Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возник-

новение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объеди-

ненного государства. Империи Цинь и Хань. Первый властелин единого Китая. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Вели-

кий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобрете-

ния. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  
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Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Гос-

ударства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея». Религия древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледе-

лия и ремесла. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Великая греческая колонизация. Афи-

ны: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Древняя Спарта: основные груп-

пы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегрече-

ском обществе. Рабство. В гаванях афинского порта Пирей. Пелопоннесская война. Возвышение Ма-

кедонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Лите-

ратура. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  
Древний Рим: население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об ос-

новании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Ве-

рования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Единовластие цеза-

ря. Установление империи; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Рим при 

Нероне. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. Рим и соседи: Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Ци-

церон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и 

культурное наследие древних цивилизаций.  

 

6 класс  

История средних веков  
Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устрой-

ство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодаль-

ных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские импе-

раторы; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Визан-

тии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоева-

ния арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.  
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Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Город-

ское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые городареспублики. Облик средневеко-

вых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ор-

дены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Фран-

ции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в 

XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турокосманов и па-

дение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.  

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сослов-

ный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управле-

ние империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй мон-

гольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Ин-

дия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населе-

ния. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

История России  

От Древней Руси к Российскому государству  

Введение  
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Ис-

точники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Древние люди и их стоянки на территории 

современной России Каменный век. Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ре-

месленники: Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории 

Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических ору-

дий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний.  

Образование первых государств. Народы, проживавшие на этой территории до середины I ты-

сячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья.  

Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Восточные славяне и их Соседи. Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие 

гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая органи-

зация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Ев-

ропы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
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Исторические условия складывания русской государственности: природноклиматический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Становление Древ-

нерусского государства. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рю-

риковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отно-

шения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевника-

ми европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь.  

Правление князя Владимира. Крещение Руси. Принятие христианства и его значение. Визан-

тийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутрипо-

литическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Рус-

ское государство при Ярославе Мудром. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская цер-

ковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные свя-

зи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, За-

падной и Северной Европы.  

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хроно-

логия.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 

о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые рус-

ские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура.  

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Формирование системы земель – самосто-

ятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Вла-

димиро-Суздальское Княжество, Южные и юго-западные русские княжества: Черниговская, Смолен-

ская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская 

республика. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразий-

ском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Кие-

во-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Батыево 

нашествие на Русь. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского наше-

ствия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  
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Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Ордена крестоносцев и борьба с их экспан-

сией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Се-

веро-Восточной Руси. Усиление Московского княжества в СевероВосточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Объ-

единение русских земель вокруг Москвы. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление пер-

венствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые сте-

пи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Наро-

ды Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.  

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских за-

воеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаи-

модействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятни-

ки Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.  

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Борьба за русские земли 

между Литовским и Московским государствами. Московское княжество в первой половине XV в. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Московское государство и 

его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в: Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – тре-

тий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расшире-

ние международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формиро-

вание аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: но-

вая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль.  

Культурное пространство  
Формирование культурного пространства единого Российского государства. Изменения вос-

приятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефа-

лии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культу-

ры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседнев-

ная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент  
Наш регион в древности и средневековье.  

 

7 класс  
Всеобщая история. История Нового времени Новое время: понятие и хронологические рам-

ки. Европа в конце ХV — начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, эко-

номические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономи-
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ческое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфак-

тур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Рас-

пространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного дви-

жения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими держа-

вами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции.  

История России  
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке Мир и Рос-

сия в начале эпохи Великих географических открытий. Княжение Василия III. Территория, население 

и хозяйство России в начале XVI в. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присо-

единение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Российское гос-

ударство в первой трети XVI в. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московско-

го княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крым-

ским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учре-

ждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное 

управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мя-

теж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских 

и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Ко-

сого.  

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады: ее состав и значение. Принятие Ива-

ном IV царского титула. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представи-

тельства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Зем-

ская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего По-

волжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. 

и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливон-

ского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофее-

вича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» Дворянство Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 

городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: 

указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Государства Поволжья, Север-

ного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после 

присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Со-

существование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское 

духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Про-

тиворечивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  
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Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Прав-

ление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: вос-

становление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение 

набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение за-

крепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Поли-

тика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 

гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смута в Российском Государстве, дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польсколитовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона ТроицеСергиева монастыря. Выборгский дого-

вор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смо-

ленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъ-

ем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. Окончание смутного времени.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Ми-

хаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Стол-

бовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Поспо-

литой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполи-

той. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Экономическое развитие 

России в XVII в Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел.  

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: 

итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование ре-

лигиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внут-

ренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепост-

ничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным насе-

лением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контак-

ты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украи-
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ны в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское переми-

рие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Русские путе-

шественники и первопроходцы XVII в.: Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Культура народов россии. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое хан-

ство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христиани-

зация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предме-

ты быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной куль-

тур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смолен-

ский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живо-

пись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного 

с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в россий-

ской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влия-

ния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент  
Наш регион в XVI – XVII вв.  

 

8 класс  

Всеобщая история. Новая история.  
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного пе-

реворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый поря-

док» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцыоснователи».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Револю-

ционные войны. Итоги и значение революции. Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретате-

ли. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Ново-

го времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало про-

никновения англичан, британские завоевания. Китай. Империя Цин в Китае. Япония. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.  

История России.  

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи  

Россия в эпоху преобразований Петра I  
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Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его зна-

чение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы ме-

таллургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управле-

нии страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к ку-

печеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 

гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. СанктПетербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфес-

сий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский по-

ход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культур-

ной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специали-

стов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульп-

тура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассам-

блеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, раз-

влечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Созда-

ние Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции вер-

ховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней тор-

говле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
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Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просве-

щенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассиг-

наций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство 

– «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управле-

нию. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купе-

чества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украин-

ского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание 

Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.  

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и не-

христианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, госу-

дарственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в эко-

номике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян 

к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные систе-

мы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Ма-

карьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводитель-

ством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль каза-

чества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и раз-

витие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей.  

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. При-

соединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строитель-

ство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика 

России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохра-

нения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Вос-

стание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

 Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике 

и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произ-

ведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина.  

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах.  

А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  
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Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Ма-

сонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художествен-

ной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, ху-

дожников, мастеров, прибывших из-за рубежа.  

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к 

концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.  

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная зада-

ча российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская компания. Исследования в обла-

сти отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р.Дашкова.  

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Мос-

ковский университет – первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. Строительство 

Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и 

других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание ар-

хитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия ху-

дожеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.  

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы 

о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент Наш регион в XVIII в.  

 

9 класс  

Всеобщая история  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консер-

вативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 
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республике: внутренняя и внешняя политика, франкогерманская война, колониальные войны. Обра-

зование единого государства в Италии;  

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ 

в.  
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств свя-

зи. Миграция из Старого в Новый Свет. Повседневная жизнь ХIХ в. Положение основных социаль-

ных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образо-

вание социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад дер-

жавы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япо-

ния: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. 

Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация 

и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.  

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный во-

прос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история. Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Ур-

банизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отноше-

ния и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Ви-

лья).  

История России  

Российская империя в XIX – начале XX вв.  

Россия на пути к реформам (1801–1861)  

Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный ко-

митет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г.  
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Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швеци-

ей 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского кон-

гресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасе-

ния, Союз благоденствия, Северное и Южное общества.  

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика 

в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: цен-

трализация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональ-

ной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война.  

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало же-

лезнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административ-

ные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в.  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирова-

ние русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Геогра-

фические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. 

Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской импе-

рии. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах импе-

рии. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кав-

казская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция 

дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немно-

гих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических органи-

заций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и 

этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формиро-

вании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славяно-

филы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную 

мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ  
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Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская рефор-

мы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституцион-

ный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.  

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия 

на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.  

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контр-

реформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельно-

сти. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права универ-

ситетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государ-

ственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая поли-

тика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьян-

ское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образо-

вания и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в форми-

ровании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура 

XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Об-

щественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитек-

тура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири 

и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стрем-

лением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский во-

прос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллиген-

ции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либе-

рализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оп-

позиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в 
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народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века  
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышлен-

ное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новоси-

бирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование но-

вых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона ПортАртура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оп-

позиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профес-

сиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их ли-

деры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Пра-

вомонархические партии в борьбе с революцией.  

Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности ре-

волюционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания  

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.  

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нараста-

ние социальных противоречий. III и IV Государственная дума.  

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.  

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обще-

ством и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент Наш регион в XIX в.  

 

Обществознание  
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Человек. Деятельность человека  
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 

между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие 

видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль де-

ятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Лич-

ные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Общество  
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности 

его развития.  

Социальные нормы  
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданствен-

ность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нрав-

ственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. 

Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответствен-

ность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом воз-

расте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Науч-

но-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его зна-

чимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как 

форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как 

элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества  
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус лично-

сти. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобиль-

ность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные ро-

ли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Нацио-

нальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Соци-

альная политика Российского государства.  

Политическая сфера жизни общества  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные призна-

ки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные при-

знаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в обще-

ственной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосу-

дарственные отношения.  

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство  
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Госу-
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дарственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской  

Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Феде-

рации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности граждани-

на Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механиз-

мы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные до-

кументы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства  
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Право-

отношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды 

и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право соб-

ственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании тру-

довой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родите-

лей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности администра-

тивно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказа-

ния. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая 

оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Право-

вое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международноправовая защита жертв во-

оруженных конфликтов.  

Экономика  
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потреб-

ности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потреб-

ление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Соб-

ственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы 

экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издерж-

ки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современ-

ный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в эко-

номике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система 

налогов, функции, налоговые системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электрон-

ные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспече-

ние. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домо-

хозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов се-

мьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.  

 

География  

5 класс  
География как наука. Практическое значение географии на разных этапах развития человече-

ства. Задачи и методы географической науки.  

1. На какой Земле мы живем  

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя  

Греция. Учёные античного мира – Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хейер-

дала как модель путешествий в древности. География в эпоху Средневековья: путешествия и откры-
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тия португальцев, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха 

Великих географических открытий. Открытие Нового света – экспедиция Христофора Колумба. Пер-

вое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих географических открытий. Гео-

графические открытия 17-19 века. Поиски Южной Земли – открытие Австралии. Первая русская кру-

госветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского. Русская экспедиция Ф.Ф.  

Беллинсгаузена и М.П.Лазарева – открытие Антарктиды.  

Современные географические исследования. Исследования полярных областей Земли.  

Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования Но-

вейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение которых невоз-

можно без участия географов.  

Практические работы:  

1. «Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, от-

крытых в разные периоды».  

2. «Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира». РАЗДЕЛ 2. Планета Земля – 5 часов  

 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их геогра-

фические следствия. Движение Земли вокруг своей оси. Земная ось и географические полюсы. След-

ствия осевого движения Земли. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена 

времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности, 

тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. Текущий контроль.  

Практические работы:  

3. «Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний».  

4. «Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над го-

ризонтом в зависимости от времени года на территории своей местности».  

 

3. План и карта  

Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Глобус. Масштаб 

и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Геогра-

фические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. План местности. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения ре-

льефа земной поверхности.  

Условные знаки Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. Географическая карта — особый источник информации. Отличия кар-

ты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чте-

ние карты, определение местоположения географических объектов абсолютных высот. Разнообразие 

географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы изображения на мел-

комасштабных географических картах. Искажения на географических картах. Градусная сетка: па-

раллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан.  

Географические координаты. Географическая щирота и географическая долгота.  

Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни людей. Практические работы:  

5. «Проведение полярной съёмки и составление плана местности»  

6. «Определение направлений и расстояний на карте  

7. «Определение географических координат точек на глобусе и картах» (итоговая)  

 

4. Литосфера – твердая оболочка земли  

Земная кора- верхняя часть литосферы. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы 

его изучения. Горные породы, минералы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение 

под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные дви-

жения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 
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землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие 

земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной ко-

ры. Неоднородность земной поверхности следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внеш-

них процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по 

высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. Опасные природные явления, 

их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу.  

Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Практические работы:  

8. «Сравнение свойств горных пород».  

9. «Описываем равнины по карте».  

10. «Описываем горы по карте».  

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 6 класс  
Современная география.  

Земля - планета Солнечной системы. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, кален-

дарный год. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная на пе-

риодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года.  

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.  

ПЛАН МЕСТНОСТИ  
Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон го-

ризонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в ме-

гаполисе и в природе. План местности. Условные знаки.  

Способы изображение рельефа на плане. Относительная высота. Абсолютная высота. Гори-

зонтали (изогипсы). Профиль местности.  

Как составить план местности. Составление простейшего плана местности.  

Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка.  

Практические работы:  
1.Изображение здания школы в масштабе.  

2.Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА  
Форма и размеры Земли. Глобус — модель земного шара.  

Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. То-

пографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая 

долгота. Способы изображение рельефа на планах и картах. Определение географических координат 

различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.  

Практические работы:  
4.Определение географических координат объектов и объектов по их географическим коорди-

натам.  

Определение положения объектов относительно друг друга:  

Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.  

Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глу-

бин.  

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ ЛИТОСФЕРА  
Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнооб-

разие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современно-

го общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулка-

ны, гейзеры.  

Рельеф Земли. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и измене-

ние равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте.  
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Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и 

строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высо-

ты гор. Рельеф дна Мирового океана. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, 

материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и 

их открытия.  

Практические работы:  
Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.  

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.  

5. Составление описания форм рельефа.  

Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей местности под воздействием 

хозяйственной деятельности человека.  

ГИДРОСФЕРА  
Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. 

Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, тече-

ния.  

Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, ха-

рактер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водо-

хранилища. Человек и гидросфера.  

Практические работы:  
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.  

6.Составление описания внутренних вод.  

АТМОСФЕРА  
Строение воздушной оболочки Земли.  

Движения Земли и их следствия. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения 

Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики 

и полярные круги. Пояса освещенности.  

Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графи-

ческое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 

направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода 

и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. 

Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.  

Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолют-

ной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропо-

сферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. пока-

зателей). 

 Практические работы:  

7.Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  

8. Построение розы ветров.  

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным, анализ полученных 

данных.  

 

Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха в зависимости от высоты местности.  

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  
Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Разнообразие и распространение организмов на 

Земле. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения рас-
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тений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболоч-

ки. Воздействие человека на природу. Охрана природы.  

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимо-

действие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. 

Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей мест-

ности. Закономерности географической оболочки:  

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Практические работы:  
Изучение природных комплексов своей местности.  

Темы проектных работ  
Создание презентации «Карта — памятник культуры».  

Составление карты «История освоения моей местности».  

Создание презентации «Навигационные системы как источник географической информации».  

Создание фотовыставки «Пещеры — подземные дворцы».  

Составление карты «Отражение форм рельефа в географических названиях».  

Создание фотовыставки «Влияние климата на уклад жизни человека».  

Создание наглядного пособия «Моя экологическая тропа».  

ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНА ЗЕМЛЕ  
Численность населения Земли. Расовый состав. Человек и природа  

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ). 7 КЛАСС  
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и 

источники географической информации. Разнообразие современных карт.  

Освоение Земли человеком. Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы 

накопления знаний о Земле. Практическая работа:  

1.Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов  

2.Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.  

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ  

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  
История Земли как планеты. Происхождение материков и впадин океанов. Литосферные пли-

ты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Рельеф Зем-

ли. Формирование современного рельефа Земли. Размещение крупных форм рельефа на поверхности 

Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли.  

Практическая работа:  
3.Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа одного 

из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и различий (по выбо-

ру).  

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного дав-

ления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климато-

образующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переход-

ных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние совре-

менной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Практическая работа:  

4.Характеристика климата по климатическим картам.  

5.Описание различий в климате одного из материков и оценка климатических условий мате-

рика для жизни населения.  

МИРОВОЙ ОКЕАН - ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ  
Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров).  

Воды Мирового океана. Водные массы. Океанические течения. Система океанических тече-

ний.  
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Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских ор-

ганизмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие океана 

с атмосферой и сушей.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  
Свойства и особенности строения географической оболочки.  

Природные комплексы суши и океана. Природные зоны Земли (выявление по картам зональ-

ности в природе материков). Природная зональность. Высотная поясность.  

Практические работы:  
6.Чтение карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими ареала-

ми таких ландшафтов.  

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ. НАСЕЛЕНИЕ.  
Численность населения Земли. Размещение населения. Нации и народы планеты. Мировые и 

национальные религии.  

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды хо-

зяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Город-

ское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Страны на карте мира. Многооб-

разие стран, их основные типы.  

Практические работы:  

7.Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и круп-

нейших стран мира.  

8.Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а 

также крупных городов.  

ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ  

ОКЕАНЫ  
Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.  

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.  

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.  

Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные осо-

бенности.  

Практические работы:  
9.Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреа-

ционной и других функций океана. (по выбору)  

10.Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического по-

ложения, природы и населения одного из больших островов (по выбору).  

Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников инфор-

мации.  

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ  
Особенности южных материков Земли. Особенности географического положения южных ма-

териков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности 

расположения природных зон. Почвенная карта.  

АФРИКА  
Географическое положение Африки и история исследования. Важнейшие географические от-

крытия и путешествия в эпоху Средневековья (Б. Диаш, Васко да Гама). Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (Д.Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев).  

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оа-

зисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа).  

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых).  
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Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных растений и древних государств).  

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).  

Практические работы:  

11.Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей.  

12.Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.  

13.Определение по картам основных видов деятельности населения стран Восточной Африки.  

14.Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Африки.  

Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников инфор-

мации.  

Обозначение и надписывание на контурной карте названий географических объектов Африки  

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  
Географическое положение, история исследования. Важнейшие географические открытия и 

путешествия в эпоху Средневековья (А. Тасман). Важнейшие географические открытия и путеше-

ствия в XVI–XIX вв. (Д. Кук, В.М. Головнин, Н.Н. Миклухо-Маклай).  

Рельеф и полезные ископаемые. Климат Австралии. Внутренние воды. Особенности природы 

материка. Эндемики.  

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, 

но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралий-

ско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабосвязанных 

друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах).  

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; спе-

цифические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова», Микронезия и По-

линезия – «маленькие» и «многочисленные острова»).  

Практическая работа:  
15.Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору).  

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  
Географическое положение, история исследования. Важнейшие географические открытия и 

путешествия в эпоху Средневековья (А. Веспуччи, Ф. Магеллан).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Гумбольдт, Э. 

Бонплан, Г.И. Лангсдорфи Н.Г. Рубцов).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (Н.И.Вавилов).  

Особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влаж-

ный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 

Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока (Бразилия и Аргентина) и запада материка (Перу) (особенности образа жизни насе-

ления и хозяйственной деятельности).  

Практические работы:  
16.Описание природных особенностей и природных богатств, различий в составе населения, в 

особенностях его культуры и быта; географического положения крупных городов одной из стран во-

стока континента.  

17.Выявление основных видов хозяйственной деятельности Андских стран.  

Определение по картам атласа и нанесение на контурную карту элементов, характеризующих 

физико-географическое положение Южной Америки  

Составление описания географического положения, природы, населения, размещения круп-

ных городов Бразилии, Аргентины или Перу.  

АНТАРКТИДА  
Антарктида–уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шельфовыми 

ледниками и антарктическими оазисами). Природа Антарктиды.  
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Открытие и исследование Антарктиды (Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Ф. Нансен, Р. 

Амундсен, Р.Скотт).  

Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке 

(И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций). Совре-

менные исследования и разработки в Антарктиде.  

Практические работы:  
18.Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта ис-

пользования природных богатств материка в будущем.  

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ  
Особенности природы северных материков Земли. Географическое положение.  

Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон.  

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  
Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки  

(Новый Свет). Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, Х Колумб, Э. Кортес, Д. Кабот, Г.Гудзон). Важнейшие географические открытия и пу-

тешествия в XVI–XIX вв. (А. Маккензи, В. Беринг и А. Чириков, Г.И. Шелихов).  

Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды.  

Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной 

Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности приро-

ды материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев).  

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США– как одной из ве-

дущих стран современного мира.  

Практические работы:  
Выявление особенностей рельефа Северной Америки и объяснение их. Составление характе-

ристики речной сети Северной Америки  

Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики.  

ЕВРАЗИЯ  
Географическое положение, история исследования материка. Важнейшие географические от-

крытия и путешествия в эпоху Средневековья (В. Баренц, С.Дежнев). Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, М.В. Ломоносов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.). Важнейшие географические открытия и путешествия 

в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И.Вавилов, В.А. Обручев).  

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние кли-

мата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современ-

ное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).  

Страны Средней Европы (население, образ жизни культура региона, высокое развитие стран 

региона, один из главных центров мировой экономики).  

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные усло-

вия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 

более развитые европейские страны).  

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного при-

брежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экс-

порт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 

консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе 

трех частей света), население, образ жизни и культура региона(центр возникновения двух мировых 

религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).  

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные при-

родные условия, на население (его неоднородность), образ жизни и культуру региона).  
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Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в пло-

дородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни (распро-

странение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения древ-

них религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»).  

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран регио-

на, население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 

жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона 

(влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций–Индии и Китая).  

Практические работы:  
19.Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам.  

20.Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с 

работой в океане.  

21.Сравнительная характеристика стран.  

Сравнительная характеристика размещения природных зон Евразии и Северной Америки по 

40º с. ш.  

Определение по картам средней плотности населения регионов Евразии и объяснение причин 

их различий.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - НАШ ДОМ  
Закономерности географической оболочки. Общие географические закономерности це-

лостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая зональность.  

Взаимодействие природы и общества. Влияние закономерностей географической оболочки 

на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).  

Практические работы:  
Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования  

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8-9 кл.  

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС  

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 

Знакомство с учебником, атласом.  

ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ НА КАРТЕ МИРА  
Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие тер-

риторию России. Государственные границы территории России.  

Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хо-

зяйстве и жизни людей.  

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселе-

ния территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – 

XXI вв.  

Административно-территориальное устройство Российской Федерации Федеральные округа и 

их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; национально-

территориальные образования. 

 Практические работы:  
1.Сравнение географического положения России с другими странами.  

2.Определение поясного времени в различных пунктах России.  
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Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.  

Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического положе-

ния России.  

Оценивание динамики изменения границ России и их значения.  

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?»  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДЫ РОССИИ  
РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ РОССИИ  

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое 

строение территории России.  

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы обра-

зования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 

России. Минеральные ресурсы России. Минерально-сырьевые базы России. Экологические пробле-

мы, связанные с добычей полезных ископаемых.  

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа.  

КЛИМАТ РОССИИ  

Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности 

циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). За-

кономерности распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная сол-

нечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на разных территориях Рос-

сии. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положе-

ния Солнца.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ РОССИИ  

Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. 

Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, 

каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.  

ПОЧВЫ РОССИИ (4 ч) Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвооб-

разующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы Рос-

сии. Значение рационального использования и охраны почв.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РОССИИ(4 ч)  

Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и животного 

мира. Биологические ресурсы России. Заповедники и национальные парки России. Растительный и 

животный мир родного края.  

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные  

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов.  

Практические работы:  
3.Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры.  

4.Определение закономерностей распределения солнечной радиации, выявление особенностей 

климата на территории России.  

5.Оценка основных климатических показателей своей местности.  

6.Характеристика рек России.  

7.Выявление условий почвообразования основных типов почв. Оценка их плодородия.  

8.Определение приспособленности животных к климатическим условиям природной зоны.  

9.Определение роли ООПТ в сохранении природы России.  

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России.  

Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами.  

Описание характеристики климата своего региона.  

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России.  

ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ  

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
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Разнообразие природных комплексов России. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Моря как крупные природные комплексы. 

Природное районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Ле-

состепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.  

КРУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ  
РУССКАЯ РАВНИНА (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; раз-

нообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; 

разнообразие внутренних вод и ландшафтов).  

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к 

речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыб-

ные ресурсы)).  

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государ-

ства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспий-

ского морей).  

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

КРЫМ (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории полу-

острова; уникальность природы)).  

КАВКАЗ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особен-

ности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского побережья).  

УРАЛ. Особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высот-

ная поясность и широтная зональность). Изменение природных особенностей с запада на восток, с 

севера на юг.  

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь.  

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ. Крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависи-

мость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природ-

ные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 

зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной.  

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологиче-

ские проблемы.  

СРЕДНЯЯ СИБИРЬ. Сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископае-

мых и формирование природных комплексов).  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ. Разнообразие и контрастность рельефа (котловинность ре-

льефа, горные хребты, переходящие в северные низменности); суровость климата; многолетняя 

мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу.  

ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ. Географическое положение, контрастный горный рельеф, конти-

нентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района.  

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы).  
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Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Бай-

кал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические про-

блемы и пути решения).  

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на се-

вере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов.  

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенно-

сти природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

ГЕОГРАФИЯ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ.  

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика ос-

новных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения.  

Практические работы:  
10.Сравнительная характеристика морских ПК.  

11.Сравнительная характеристика двух природных зон России.  

12.Оценка природных условий и ресурсов Урала.  

Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование измене-

ний природы в результате хозяйственной деятельности.  

Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников 

информации.  

Описание основных компонентов природы своей местности.  

Создание презентационных материалов о природе своей местности на основе различных ис-

точников информации.  

Творческие работы:  
- Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по 

национальным паркам; по рекам и озерам.  

- Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа.  

- Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Юж-

ному.  

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жиз-

ни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природ-

ные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природны-

ми явлениями. Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ландшаф-

ты.  

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза.  

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием 

природной среды.  

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья.  

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и географи-

ческой средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического кризиса.  

Практические работы.  
13.Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России.  

14.Характеристика экологического состояния одного из регионов России.  

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО  

 

9 КЛАСС  
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МЕСТО РОССИИ В МИРЕ  
Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и 

уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения Рос-

сии. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные границы России, 

их виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Феде-

рации. Особенности границ России. Страны - соседи России.  

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и экологогеографическое поло-

жение России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го по-

рядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль Централь-

ной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность геополи-

тического и геоэкономического положения страны.  

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее со-

ставляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запа-

сов природных ресурсов на территории России.  

Практическая работа:  
Сравнение географического положения России с другими странами.  

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста/убыли. 

Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. Осо-

бенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этниче-

ского состава населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения 

населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых 

пунктов. Города России их классификация. География своей местности.  

Особенности населения своего региона.  

Практические работы:  
1. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 

разных частях России.  

2.Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы.  

3.Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России.  

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт 

и статистических материалов для определения особенностей географии населения России.  

Определение особенностей размещения крупных народов России.  

Чтение и анализ половозрастных пирамид.  

Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России.  

Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.  

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  
Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. 

Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития эко-

номики России. Особенности экономики России. Географическое районирование.  

Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животновод-

ство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства.  

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность.  

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлознобумажная 

промышленность.  

Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая про-

мышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. 

Единая энергосистема страны. Перспективы развития.  

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Про-

блемы и перспективы развития отрасли.  
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Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отрасля-

ми. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военнопромышленного комплекса.  

Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы разви-

тия.  

Транспортная инфраструктура. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транс-

портная сеть. Проблемы транспортного комплекса.  

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы теле-

коммуникационных сетей.  

Социальная инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.  

Территориальное (географическое) разделение труда.  

Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 

своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства своей местности.  

Практические работы:  
4.Топливно-энергетический комплекс.  

5.Металлургический комплекс.  

6.Россия. Сельское хозяйство.  

7.Агропромышленный комплекс.  

8.Изучаем сферу услуг своего района.  

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт 

и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России.  

РАЙОНЫ РОССИИ. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ 

РОССИИ.  

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 

развитии страны.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ  

Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природноресурсный по-

тенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы 

развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяй-

ства. География важнейших отраслей хозяйства.  

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функцио-

нальное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, населе-

ние и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и харак-

теристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и ха-

рактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Санкт-Петербург – культурная столица Российской Федерации.  

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  
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История освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-

стика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства.  

ПОВОЛЖЬЕ (4 ч) особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-

стика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ, КРЫМ Особенности ЭГП, природно-ресурсный  

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.  

УРАЛЬСКИЙ РАЙОН Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специа-

лизация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Пространство Сибири. Состав макрорегиона. Особенности гео-

графического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в со-

циально-экономическом развитии страны.  

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. УралоКузнецкий комбинат. 

Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли об-

рабатывающих производств. Основные перспективы развития.  

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.  

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и пробле-

мы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хо-

зяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.  

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК Формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности террито-

риальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в соци-

ально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства.  

Практические работы:  
9.«Районы Центральной России. Города миллионеры.» (раб. с контур. картой.) 10. «Промыш-

ленные центры района» (работа с контурной картой)  

11.Работа с текстом.  

12.Составление карты.  

13. Районы земледелия и рекреации.  

14.Анализ ситуации «Специфика проблем Урала»  

15. Территории с неблагоприятными для жизни людей природными условиями  

Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различ-

ных источников информации.  

 

 

Математика  

5-6 классы  

Натуральные числа и нуль Натуральный ряд чисел и его свойства  
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел  
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Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значе-

ние цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение 

и запись натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел  
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0  
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математи-

ческая запись сравнений, способы сравнения чисел.  

Действия с натуральными числами  

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного дей-

ствия.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических дей-

ствий.  

Степень с натуральным показателем  
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражени-

ях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.  

Числовые выражения  
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  

Деление с остатком  
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практи-

ческие задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости  
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Призна-

ки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители Простые и составные числа, решето Эратосфе-

на.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количе-

ство делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики.  

Алгебраические выражения  
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выраже-

ния, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобра-

зование алгебраических выражений.  

Делители и кратные  
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного.  

Дроби. Обыкновенные дроби  
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления.  

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). Запись натурально-

го числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную 

дробь и наоборот.  

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  
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Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.  

Десятичные дроби  
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновен-

ные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление деся-

тичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел  
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отно-

шений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел  
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел.  

Проценты  
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выраже-

ние отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы  

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диа-

грамм по числовым данным.  

Рациональные числа Положительные и отрицательные числа  
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными чис-

лами. Множество целых чисел. Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множе-

стве рациональных чисел. Действия с рациональными числами.  

Решение текстовых задач  
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.  

Задачи на все арифметические действия  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки  
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направле-

нии, движение по реке по течению и против течения.  

Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач. ние задач на 

нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение про-

порций при решении задач.  

Логические задачи  
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.  

Наглядная геометрия  
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, от-

резок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружно-

сти. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды 

углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.  

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равнове-

ликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники.  
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Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.  

Изображение симметричных фигур.  

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики  
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел.  

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.  

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта.  

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.  

 

Алгебра  

Элементы теории множеств и математической логики  
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы кур-

сов математики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними  
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конеч-

ное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. 

Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов под-

множеств с использованием кругов Эйлера.  

Операции над множествами  
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интер-

претация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики  
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от против-

ного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Высказывания  
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над вы-

сказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  

Числа Рациональные числа  
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа  
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказа-

тельств в алгебре. Иррациональность числа2 . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных 

чисел. Множество действительных чисел.  

Тождественные преобразования Числовые и буквенные выражения  

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения  
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умно-

жение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разло-

жение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение 

формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на 

множители.  

Дробно-рациональные выражения  
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Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, де-

ление, возведение в степень. Преобразование выражений, содержащих знак модуля.  

Квадратные корни  

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак 

корня.  

Уравнения и неравенства Равенства  
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения  
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной).  

Линейное уравнение и его корни  
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линей-

ного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.  

Квадратное уравнение и его корни  
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравне-

ния. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. 

Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический ме-

тод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количе-

ство корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравне-

ния. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.  

Дробно-рациональные уравнения  
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробнорациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены перемен-

ной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида f xa, f xg x.  

Уравнения видаxn a.Уравнения в целых числах.  

Системы уравнений  
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными:  

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром.  

Неравенства  
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 

при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравен-

ства (область допустимых значений переменной).  

Решение линейных неравенств.  

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного нера-

венства.  

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.  

Системы неравенств  
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись ре-

шения системы неравенств.  

Функции Понятие функции  
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Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном поня-

тии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и 

решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество зна-

чений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убы-

вания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.  

Линейная функция  
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение ко-

эффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с за-

данными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой.  

Квадратичная функция  
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности.  

Обратная пропорциональность Свойства функции. Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции y f x( ) для построения графиков функ-

ций вида y af kxbc.  

k 3  

Графики функций y a , y x , y x , y x. x b  

Последовательности и прогрессии  
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные после-

довательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула об-

щего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач Задачи на все арифметические действия Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления 

данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки  
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотноше-

ния объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач.  

Логические задачи  
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графиче-

ские методы).  

Статистика и теория вероятностей Статистика  
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение инфор-

мации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерно-

сти в изменчивых величинах.  

Случайные события  
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 
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события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Пра-

вило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Неза-

висимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независи-

мые испытания. Представление о независимых событиях в жизни.  

Элементы комбинаторики  

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Форму-

ла числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементар-

ных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испы-

тания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины  

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в со-

циологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных си-

туациях.  

История математики  
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.  

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.  

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических урав-

нений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа.  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем коорди-

нат.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бер-

нулли, А.Н.Колмогоров.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, разви-

тие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.  

 

Геометрия  

Геометрия Элементы теории множеств и математической логики  
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы кур-

сов математики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними  
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конеч-

ное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. 

Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов под-

множеств с использованием кругов Эйлера.  

Операции над множествами  
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интер-

претация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики  



 

200 
 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от против-

ного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Высказывания  
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над вы-

сказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  

Геометрические фигуры  
Фигуры в геометрии и в окружающем мире  

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».  

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, 

виды углов, многоугольники, круг. Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симмет-

рия геометрических фигур.  

Многоугольники  
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники.  

Правильные многоугольники.  

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроуголь-

ный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника.  

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедрен-

ная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг  
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и се-

кущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёх-

угольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)  
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количе-

ством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилин-

дре, конусе, их элементах и простейших свойствах. Отношения  

Равенство фигур  

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых  
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фале-

са.  

Перпендикулярные прямые  
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие  

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. Вза-

имное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

Измерения и вычисления Величины  

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измере-

ния площади. Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов.  

Измерения и вычисления  
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Тригономет-

рические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригономет-

рических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, 

формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифаго-

ра. Теорема синусов. Теорема косинусов.  
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Расстояния  
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения  
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.  

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения цирку-

лем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном отношении.  

Геометрические преобразования  
Преобразования  

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подо-

бие.  

Движения  
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы  

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение. 

 Координаты  
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середи-

ны отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для решения простейших геомет-

рических задач. 

 История математики  
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Появление метода координат, позволяющего 

переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. Исто-

рия числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский.  

История пятого постулата.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.  

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 

Марса. 

 

 

 Информатика  

5 - 6 классы  

Информация и информационные процессы  
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. Информация и 

информатика. Виды информации. Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обра-

ботаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком.  

Примеры данных: тексты, числа.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и переда-

чей данных.  

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации.  

Хранение информации. Носители информации, используемые в ИКТ.  
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Обработка информации. Преобразование информации: по заданным правилам, путем рассуж-

дений. Разработка плана действий и его запись.  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных Компьютер – универсальная 

машина для работы с информацией.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая па-

мять, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.  

Программное обеспечение компьютера.  

Компьютерные объекты. Программы и документы.  
Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре.  

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мы-

ши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши.  

Математические основы информатики Тексты и кодирование  
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность сим-

волов данного алфавита.  

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. Код, кодирование информации. Способы кодирования информации.  

Метод координат.  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Знакомство с логическими основами ком-

пьютера. Табличное решение логических задач.  

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отноше-

ния объектов. Разновидности объектов и их классификация. Системы объектов.  

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.  

Диаграммы Эйлера-Венна.  

Списки, графы, деревья  
Многообразие схем.  

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента.  

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вер-

шина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. По-

нятие минимального пути. Дерево. Корень, лист, вершина (узел).  

Алгоритмы и элементы программирования  

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями  
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; отказ испол-

нителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.  

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями).  

Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной про-

грамме исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Формы 

записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Словесное описание алгоритмов. 

Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке.  

Управление. Сигнал. Обратная связь.  

Алгоритмические конструкции  
Линейный алгоритм. Конструкция «ветвление». Конструкция «повторения».  

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Черепашка, Чертежник и 

др.  
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Математическое моделирование  
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели.  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компью-

терного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (ли-

тературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделя-

ми.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы Табличное 

решение логических задач. Вычислительные таблицы.  

Использование программных систем и сервисов Файловая система  
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория).  

Файлы и папки. Основные правила именования файлов.  

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, переме-

щение, удаление. Типы файлов.  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Правила ввода текста. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фраг-

мент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка пра-

вописания, расстановка переносов.  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (вы-

равнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  

Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. Включение в тек-

стовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. Вставка в до-

кумент таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Знакомство с графическими редакторами. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжа-

тие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.  

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные техноло-

гии.  

Компьютерные сети. Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта.  

.  

7 – 9 классы 

Введение  

Информация и информационные процессы  
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обра-

ботаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком.  

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описа-

ния непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и переда-

чей данных.  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных  
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая па-

мять, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.  

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы.  

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера.  
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Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представле-

ние об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители 

информации в живой природе.  

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.  

Суперкомпьютеры.  

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисле-

ния.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование  
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность сим-

волов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите.  

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке.  

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование.  

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите.  

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового 

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество инфор-

мации, содержащееся в сообщении.  

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.  

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Кодировки ки-

риллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. 

Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного.  

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однознач-

ного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.  

Дискретизация  
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуаль-

ных и других непрерывных данных.  

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY.  

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.  

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.  

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов.  

Системы счисления  
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позици-

онных системах счисления.  

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы за-

писи чисел в позиционных системах счисления.  

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и из двоичной в десятичную.  

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из деся-

тичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцате-

ричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Ко-

личество текстов данной длины в данном алфавите.  



 

205 
 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.  

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила запи-

си логических выражений. Приоритеты логических операций.  

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. Решение ло-

гических задач.  

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свой-

ства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказа-

тельства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физиче-

ская (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.  

Списки, графы, деревья  
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента.  

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вер-

шина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. По-

нятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).  

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями  
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполните-

ля. Ручное управление исполнителем.  

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

конкретном алгоритмическом языке (язык программирования Pascal - Паскаль). Компьютер – авто-

матическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление само-

движущимся роботом.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словес-

ного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке.  

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.  

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.  

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в 

том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.  

Алгоритмические конструкции  
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: не-

возможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных.  

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и со-

ставные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после вы-

полнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке программирования (язык программирования Pascal - Паскаль).  

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгорит-

мических языках.  

Разработка алгоритмов и программ  
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Оператор присваивания. Представление о структурах данных.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, веществен-

ные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы).  

Одномерные массивы. Двумерные массивы.  

Задачи обработки данных в массиве.  

Примеры задач обработки данных:  

• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел;  

• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;  

• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;  

• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива;  

• нахождение минимального (максимального) элемента массива.  

 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной сре-

де программирования.  

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чер-

тежник и др.  

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их ре-

шения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чи-

сел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наиболь-

шего общего делителя (алгоритм Евклида).  

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алго-

ритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы 

с помощью выбранной системы программирования, тестирование.  

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выпол-

нение, просмотр значений величин, отладочный вывод). Знакомство с документированием программ. 

Составление описание программы по образцу.  

Анализ алгоритмов  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов 

по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных.  

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных дан-

ных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описа-

ния объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между 

этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.  

Робототехника  
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических си-

стем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обрат-

ная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.  

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной си-

стеме, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная 

система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 

робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устрой-

ство управления. Ручное и программное управление роботами.  

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгорит-

мы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "сле-

дование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

роботом.  

Математическое моделирование  
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Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компью-

терного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (ли-

тературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделя-

ми.  

Компьютерные эксперименты.  

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научнотех-

нических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее про-

граммная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Табличные модели.  

Использование программных систем и сервисов  

Файловая система  
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при рабо-

те с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.  

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст ро-

мана «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных физиче-

ских процессов и др.).  

Архивирование и разархивирование.  

Файловый менеджер.  

Поиск в файловой системе.  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в тек-

стовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др.  

История изменений.  

Проверка правописания, словари.  

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод.  

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Дело-

вая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.  

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объек-

тов.  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделе-

ние, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обра-

боткой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппара-

тов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).  

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 

планы, карты.  

Электронные (динамические) таблицы  
Электронные (динамические) таблицы. Абсолютная, относительная и смешанная адресация. 

Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование 

формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элемен-

тов; построение графиков и диаграмм.  

Базы данных. Поиск информации  
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами.  
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Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие спра-

вочные системы. Поисковые машины.  

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные техноло-

гии  
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты фи-

зических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.  

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полу-

ченной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы инди-

видуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на 

основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.  

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономи-

ческие, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. 

Организация личного информационного пространства. Информационная безопасность.  

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стан-

дартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфави-

тов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети 

Интернет и др.). Итоговое повторение.  

 

Физика  

Физика и физические методы изучения природы  
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.  

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений.  

Международная система единиц.   
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания.  

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.  

Демонстрации  
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.  

Физические приборы. 

 Лабораторные работы  

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

Механические явления  
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания дви-

жения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Рав-

номерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Пер-

вый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготе-

ния. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощ-

ность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Простые механизмы. Условия 

равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести 

тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвиж-
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ные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). 

Коэффициент полезного действия механизма.  

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосу-

ды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Ба-

рометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, 

насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и су-

дов Воздухоплавание.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука.  

Демонстрации  

• Равномерное прямолинейное движение.  

• Относительность движения.  

• Равноускоренное движение.  

• Свободное падение тел в трубке Ньютона.  

• Направление скорости при равномерном движении по окружности.  

• Явление инерции.  

• Взаимодействие тел.  

• Зависимость силы упругости от деформации пружины.  

• Сложение сил.  

• Сила трения.  

• Второй закон Ньютона.  

• Третий закон Ньютона.  

• Невесомость.  

• Закон сохранения импульса.  

• Реактивное движение.  

• Изменение энергии тела при совершении работы.  

• Превращения механической энергии из одной формы в другую.  

• Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры.  

• Обнаружение атмосферного давления.  

• Измерение атмосферного давления барометром - анероидом.  

• Закон Паскаля.  

• Гидравлический пресс.  

• Закон Архимеда.  

• Простые механизмы.  

• Механические колебания.  

• Механические волны.  

• Звуковые колебания.  

• Условия распространения звука.  

 

Лабораторные работы  
Измерение размеров тел, измерение размеров малых тел  

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

Выявление условий плавания тела в жидкости  

Выявление условия равновесия рычага  

Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости Измерение массы тела на ры-

чажных весах Измерение объёма тела.  

Измерение плотности вещества твердого тела.  

Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

Измерение силы трения с помощью динамометра 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости  
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Измерение ускорения свободного падения  

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника  

Тепловые явления  
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталки-

вание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и га-

зов.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии те-

ла. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Коли-

чество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристалли-

ческих тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испа-

рении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения 

от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при 

расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования 

тепловых машин.  

Демонстрации  

• Сжимаемость газов.  

• Диффузия в газах и жидкостях.  

• Модель хаотического движения молекул.  

• Модель броуновского движения.  

• Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.  

• Сцепление свинцовых цилиндров.  

• Принцип действия термометра.  

• Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче.  

• Теплопроводность различных материалов.  

• Конвекция в жидкостях и газах.  

• Теплопередача путем излучения.  

• Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

• Явление испарения.  

• Кипение воды.  

• Постоянство температуры кипения жидкости.  

• Явления плавления и кристаллизации.  

• Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.  

• Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.  

• Устройство паровой турбины  

 

Лабораторные работы  
Измерение размеров тел, измерение размеров малых тел  

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

Выявление условий плавания тела в жидкости  

Выявление условия равновесия рычага  

Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости  

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры  

Измерение удельной теплоемкости твердого тела  

Измерение влажности воздуха  

Электромагнитные явления  
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических заря-

дов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения элек-

трического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электри-
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ческое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрическо-

го поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные ча-

сти. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивле-

ния.  

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.  

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электриче-

ского тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с то-

ком. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной 

индукция. Опыты Фарадея. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенера-

тор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электро-

магнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного рас-

пространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические 

приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.  

Демонстрации  

• Электризация тел.  

• Два рода электрических зарядов.  

• Устройство и действие электроскопа. Проводники и изоляторы.  

• Электризация через влияние  

• Перенос электрического заряда с одного тела на другое Закон сохранения электрического за-

ряда.  

• Устройство конденсатора.  

• Энергия заряженного конденсатора.  

• Источники постоянного тока.  

• Составление электрической цепи.  

• Электрический ток в электролитах. Электролиз.  

• Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников.  

• Электрический разряд в газах.  

• Измерение силы тока амперметром.  

• Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической це-

пи.  

• Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.  

• Измерение напряжения вольтметром. Изучение зависимости электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и  

• материала. Удельное сопротивление.  

• Реостат и магазин сопротивлений.  

• Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.  

• Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.  

• Опыт Эрстеда.  

• Магнитное поле тока.  

• Действие магнитного поля на проводник с током.  

• Устройство электродвигателя.  

• Электромагнитная индукция.  
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• Правило Ленца.  

• Самоиндукция.  

• Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

• Устройство генератора постоянного тока.  

• Устройство генератора переменного тока.  

• Устройство трансформатора.  

• Передача электрической энергии.  

• Электромагнитные колебания.  

• Свойства электромагнитных волн.  

• Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

• Принципы радиосвязи.  

• Источники света.  

• Прямолинейное распространение света.  

• Закон отражения света.  

• Изображение в плоском зеркале.  

• Преломление света.  

• Ход лучей в собирающей линзе.  

• Ход лучей в рассеивающей линзе.  

• Получение изображений с помощью линз.  

• Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.  

• Модель глаза.  

• Дисперсия белого света.  

• Получение белого света при сложении света разных цветов.  

 

Лабораторные работы  
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках  

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи  

Регулирование силы тока реостатом  

Измерение сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра  

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе  

Сборка электромагнита и испытание его действия  

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)  

Получение изображения при помощи линзы  

Изучение явления электромагнитной индукции  

Квантовые явления  
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры.  

Опыты Резерфорда.  

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер.Радиоактивность. Период полураспада. 

Альфа-излучение. Бета-излучение. Гаммаизлучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Демонстрации  
Модель опыта Резерфорда.  

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.  

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы  
Наблюдение линейчатых спектров излучения.  

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков  

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям  
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Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Сол-

нечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Демонстрации  

• Астрономические наблюдения.  

• Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба.  

• Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд.  

 

Биология  

5 класс  

Грибы. Растения.  
1. Биология – наука о живых организмах. Многообразие организмов Биология как наука. 

Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспо-

собления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов 

к жизни в организменной среде.  

Свойства живых организмов их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Кле-

точные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы.  

2. Клеточное строение организмов  

Устройство увеличительных приборов. Клетка – основа строения и жизнедеятельности орга-

низмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов.  

Практические работы  

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томата, рябины, шиповника  

4. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи ;  

5. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тка-

ней;  

Демонстрация  
Микропрепараты различных растительных тканей.  

3. Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека.  

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Па-

стера.  

4. Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни че-

ловека. Шляпочные грибы. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Первая помощь при отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Практическая работа  

6. Изучение строения плесневых грибов;  

Демонстрация  
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов.  

Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья).  

5. Царство Растения  
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Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни челове-

ка. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетатив-

ные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биоси-

стема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Лишай-

ники, их роль в природе и жизни человека.  

Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные, от-

личительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и мно-

гообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности.  

Практические работы  
Изучение строения зеленых водорослей;  

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника.  

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений  

Отпечатки ископаемых растений.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 1.Осенние (зимние, ве-

сенние) явления в жизни растений.  

 

6 класс  

Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  
1. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Семя. Строение 

семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения кор-

ней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побе-

гов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листо-

расположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цвет-

ка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распро-

странение плодов. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.  

Практические работы  
1; 2. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

Демонстрация  
Внешнее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их 

на стебле. Строение листа. Строение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Внутреннее строения корня. Микроскопическое строение стебля.  

Практические работы  
3.Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

4. Корневой чехлик и корневые волоски.  

5.Строение почек. Расположение почек на стебле.  

6.Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение.  

7.Строение кожицы листа. Клеточное строение листа.  

8. Внутреннее строение ветки дерева.  

9.Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица)  

10.Строение цветка.  

11.Различные виды соцветий.  

12.Многообразие сухих и сочных плодов.  

2. Жизнедеятельность цветковых растений.  
Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, 

транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение расте-
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ний. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращи-

вания и размножения растений и ухода за ними. Регуляция процессов жизнедеятельности. Космиче-

ская роль зеленых растений.  

Демонстрация  

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание про-

ростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями 

углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испаре-

ние воды листьями; передвижение органических веществ по лубу.  

Практические работы  
13. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

14.Определение всхожести семян растений и их посев.  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

3. Многообразие растений  

Принципы классификации. Систематика растений. Классификация растений. Классы Одно-

дольные и Двудольные. Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 се-

мейств (с учетом местных условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика 

злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращи-

вания и народнохозяйственное значение. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. Демонстрация  

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных рас-

тений.  

4.Среды жизни. Природные сообщества  
Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе. Развитие и смена расти-

тельных сообществ. Растительный мир родного края. Влияние деятельности человека на раститель-

ные сообщества и влияние природной среды.  

Животные  

 

7 класс  

1. Царство Животные  
История развития зоологии. Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. 

Зоология – наука о животных. Современная зоология. Общее знакомство с животными. Животные 

ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие взаимоотношений животных в природе.  

2. Одноклеточные животные или Простейшие  
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Корненожки, Радиолярии, 

Солнечники, Споровики. Жгутиконосцы. Инфузории. Значение простейших в природе и жизни чело-

века. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики за-

болеваний, вызываемых одноклеточными животными.  

Демонстрация  
Живые инфузории. Микропрепараты простейших  

Лабораторная работа  
1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных  

3.Тип Губки  
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические осо-

бенности; значение в природе и жизни человека.  

4. Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение и значение. Кишечнополостных в природе и жизни человека.  

Демонстрация  
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы.  

5. Черви  
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Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие 

и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями паразитами. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей.  

Лабораторная работа  
2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакци-

ями на раздражения.  

6. Тип Моллюски.  
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Брюхоногие, Двустворча-

тые, Головоногие. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин  

Лабораторная работа  
3. Изучение строения раковин моллюсков.  

7. Тип Иглокожие  
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Классы Морские лилии, морские 

звезды, морские ежи, голотурии, офиуры.  

Демонстрация  
Морские звезды и другие иглокожие.  

8. Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение чле-

нистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значе-

ние в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и чело-

века. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насеко-

мых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по со-

кращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Лабораторные работы  
4. Изучение внешнего строения насекомого.  

5. Изучение типов развития насекомых.  

9. Тип Хордовые  
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные 

или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельно-

сти у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Ос-

новные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное зна-

чение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распро-

странение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее стро-

ение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многооб-

разие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Отряды пресмыка-

ющихся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Раз-

множение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Отряды птиц. Общая характеристика 

класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 
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строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболе-

вание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. До-

машние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Отряды млекопитающих. Общая характеристика класса Млекопита-

ющие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры мле-

копитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное по-

ведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы 

с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика бе-

шенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Их 

охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.  

Лабораторные работы  
Изучение строения позвоночного животного;  

Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

10. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения.  

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма.  

Демонстрация  
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.  

11. Индивидуальное развитие животных  
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных.  

12. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологиче-

ские. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнооб-

разие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения жи-

вотных.  

13. Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии.  

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

14. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных.  

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных живот-

ных.  

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная кни-

га. Рациональное использование животных.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:  
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 

или музей).  

 

8 класс  

1. Введение в науки о человеке  
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Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для са-

мопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Основные этапы эволюции человека. Происхождение современного человека. Человече-

ские расы.  

Демонстрация  
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека  

2. Общие свойства организма человека  

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 

функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). Рефлекторная регуляция органов и систем организма.  

Лабораторная работа  
1. Типы тканей;  

3. Опора и движение  

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. Со-

единение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Осанка. Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия.  

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Демонстрация  
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Приемы оказания 

первой помощи при травмах.  

Лабораторная работа  
2. Состав и свойства костей;  

3. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

 

4. Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммуни-

тет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области им-

мунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: состав, строение, функции. Строение кровеносных сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровоте-

чение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Демонстрация  

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу Ко-

роткова. Приемы остановки кровотечений.  

Лабораторная работа  
4. Давление крови в сосудах и его измерение; Подсчет пульса в разных условиях.  

5. Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

6.Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.  

 

5. Дыхание  
Дыхательная система: состав, строение, функции. Легкие. Легочное и тканевое дыхание. Эта-

пы дыхания. Лёгочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена органов 

дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты соб-
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ственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом.  

Демонстрация  

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха.  

Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания.  

Лабораторная работа  
7. Измерение грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Измерение жизненной емкости лег-

ких. Дыхательные движения.  

6. Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль 

ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тон-

ком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных ве-

ществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеваре-

ния. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравле-

ний и гепатита.  

Демонстрация Торс человека.  

Лабораторная работа  
8. Определение положения слюнных желез. Изучение действия ферментов слюны на крахмал.  

7. Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен орга-

нических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и ме-

ры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регу-

ляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Демонстрация  
Рельефная таблица «Строение кожи».  

Лабораторная работа  
9. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по резуль-

татам пробы.  

8. Выделение  

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Моче-

половые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.  

Демонстрация  
Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».  

9. Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Регуляция функций организма, способы регуля-

ции. Механизмы регуляции функций. Нервная система. Характеристика нервной системы: централь-

ная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Ре-

флекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 

Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функ-

циональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиоло-

гических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 

эндокринных желез.  

Демонстрация  
Модель головного мозга человека. Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с 

надпочечниками.  

10. Сенсорные системы (анализаторы)  
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Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Строение зрительного анализатора. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 

вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Демонстрация  
Модели глаза и уха.  

11. Высшая нервная деятельность  
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сече-

нова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значе-

ние. Врожденные и приобретенные программы поведения. Познавательная деятельность мозга. Эмо-

ции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Сновидения. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности высшей нервной деятельности человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одарен-

ность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических по-

требностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Демонстрация  

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойствен-

ные изображения. Иллюзии установки.  

Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, 

консерватизм мышления и пр.  

12. Размножение и развитие  
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наслед-

ственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. 

ВИЧ, профилактика СПИДа.  

13. Здоровье человека и его охрана  
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового обра-

за жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансирован-

ное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Значе-

ние окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адапта-

ции к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и от-

дыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружа-

ющей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

 

9 класс  

Общие биологические закономерности  
1. Общие закономерности жизни  

Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства жи-

вых организмов. Многообразие форм живых организмов.  

Закономерности жизни на клеточном уровне  
Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и 

их функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез 

углеводов – фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл.  

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и жи-

вотных клеток».  

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками рас-

тения».  
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3. Закономерности жизни на организменном уровне  
Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы: бактерии и виру-

сы. Растительный организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Ор-

ганизмы царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие живот-

ных. Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. Индиви-

дуальное развитие организмов. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма наслед-

ственности. Основные закономерности наследования признаков у организмов. Закономерности из-

менчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов.  

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов».  

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов».  

4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического круговоро-

та веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития органического мира в 

биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные представления об эволюции 

органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы образования видов. Макроэволюция 

как процесс появления надвидовых групп организмов. Основные направления эволюции. Примеры 

эволюционных преобразований живых организмов. Основные закономерности эволюции. Человек – 

представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли.  

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания».  

5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды. Основы экологии  
Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. Биоти-

ческие связи в природе. Взаимосвязи организмов в популяции. Функционирование популяции в при-

роде. Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Многообра-

зие биогеоценозов. Основные законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в био-

сфере. Охрана природы. Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды».  

 

Химия  

8 класс  

Первоначальные химические понятия  
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, экспе-

римент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атом. Молекула. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Химический элемент. 

Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Составление химических формул по валентности. Отно-

сительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций.  

Демонстрации.  

1. Модели различных простых и сложных веществ.  

2. Коллекция стеклянной химической посуды.  

3. Примеры физических явлений.  

4. Примеры химических явлений. Лабораторные опыты.  

 

1.Разложение основного карбоната меди (II).  

2. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Кислород. Горение  
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Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и хи-

мические свойства кислорода. Качественная реакция на газообразное вещество кислород. Получение 

и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций.  

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

Демонстрации.  

1. Получение озона.  

Лабораторные опыты.  

1. Ознакомление с образцами оксидов.  

Водород  
Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водо-

рода. Качественная реакция на газообразное вещество водород. Получение водорода в лаборатории. 

Получение водорода в промышленности. Применение водорода.  

Демонстрации.  

1. Получение водорода в лаборатории. Лабораторные опыты.  

1. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) СuO.  

Вода. Растворы  

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Рас-

творы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного веще-

ства в растворе.  

Первоначальные химические понятия. Количественные отношения в химии. Моль – единица 

количества вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные отноше-

ния газов при химических реакциях.  

Демонстрации.  

1. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль.  

2. Молярный объем газообразных веществ.  

Основные классы неорганических соединений.  

Важнейшие классы неорганических соединений  

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства 

оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализа-

ции. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и примене-

ние кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Ток-

сичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. Демонстрации.  

1. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей.  

2. Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах.  

 

4. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH.  

Лабораторные опыты.  

1. Свойства растворимых и нерастворимых оснований.  

2. Взаимодействие щелочей с кислотами  

 

2.Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами.  

3.Разложение гидроксида меди (II) при нагревании.  

4. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.  

5. Действие кислот на индикаторы.  

6. Взаимодействие кислот с металлами.  

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Периодический закон и строение атома  
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Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изо-

топы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 хи-

мических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств 

атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.  

Демонстрации.  

1. Модели атомов химических элементов.  

2. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы).  

Строение веществ. Химическая связь  
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: непо-

лярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на 

примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, моле-

кулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решетки.  

Лабораторные опыты.  

1. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. Примерные темы 

практических работ:  

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в хи-

мической лаборатории.  

Очистка загрязненной поваренной соли.  

Признаки протекания химических реакций.  

Получение кислорода и изучение его свойств.  

Получение водорода и изучение его свойств.  

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. Решение 

экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений».  

Реакции ионного обмена.  

Качественные реакции на ионы в растворе.  

Типы расчетных задач:  

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.  

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции.  

 

9 КЛАСС  
Химические реакции.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева.  

Свойства оксидов, кислот, оснований, солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Генетические ряды металла и неметалла.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов.  

Химические реакции. Классификация химических реакций  
Окислитель. Восстановитель. Окисление. Восстановление. Сущность окислительновосстано-

вительных реакций. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических ре-

акциях. Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реак-

ции. Понятие о катализаторе.  

Демонстрации:  

1. Горение магния.  

Химические реакции. Химические реакции в водных растворах Электролитическая дис-

социация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 
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Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протека-

ния реакций ионного обмена.  

Демонстрации:  

1. Реакции, характерные для растворов кислот.  

2. Реакции, характерные для растворов щелочей.  

3. Реакции, характерные для растворов оксидов.  

4. Реакции, характерные для растворов солей.  

 

Лабораторные опыты:  

1. Реакции между растворами электролитов.  

Неметаллы IV – VII групп и их соединения. Галогены  
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли.  

Лабораторные опыты:  

1. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений.  

2. Распознавание соляной кислоты и ее солей.  

Неметаллы IV – VII групп и их соединения. Кислород и сера  
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов Д.И. Менделе-

ева. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды се-

ры. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли.  

Демонстрации:  

Получение кислорода в лаборатории.  

Лабораторные опыты:  

Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений.  

Качественная реакция на сульфид-ионы.  

Качественная реакция на сульфит-ионы.  

Распознавание сульфат-ионов в растворе.  

Неметаллы IV – VII групп и их соединения. Азот и фосфор  
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов Д.И. Менделее-

ва. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота 

и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства.  

Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли.  

Демонстрации:  

Получение аммиака в лаборатории.  

Аллотропные изменения фосфора.  

Лабораторные опыты:  

Распознавание солей аммония.  

Неметаллы IV – VII групп и их соединения. Углерод и кремний  
Положение углерода и фосфора в периодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, 

фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний 

и его соединения.  

Демонстрации:  

Аллотропные изменения фосфора.  

Лабораторные опыты: 

Проведение качественной реакции на углекислый газ.  

Качественная реакция на карбонат-ион  

Металлы и их соединения  
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Ме-

таллы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие хи-

мические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 



 

225 
 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их со-

единения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и 

их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).  

Демонстрации.  

1. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.  

2. Образцы сплавов.  

3. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

4. Взаимодействие натрия и магния с кислородом.  

5. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

 

Лабораторные опыты.  

1. Ознакомление с образцами металлов.  

2. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.  

3. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей.  

4. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ .  

Первоначальные сведения об органических веществах  
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, эти-

лен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: 

спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химиче-

ское загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Демонстрации.  

Модели молекул метана и других углеводородов.  

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.  

Образцы этанола и глицерина.  

Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Качественная реакция на крахмал.  

Качественные реакции на белки.  

Образцы изделий из полиэтилена.  

Лабораторные опыты.  

1. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

2. Свойства глицерина.  

3. Взаимодействие крахмала с йодом.  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Ви-

ды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Оксиды, основания, кислоты, соли: их 

состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциа-

ции. Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Типы расчетных задач:  

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции.  

Примерные темы практических работ:  

1.Получение аммиака и изучение его свойств.  

2.Получение углекислого газа и изучение его свойств.  

3. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как элек-

тролитов».  

4. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.  

5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».  

6. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений».  
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Изобразительное искусство 

5 класс  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа)  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, 

современное), специфика образно-символического языка, социальнокоммуникативной роли в обще-

стве.  

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина ми-

ра в образном строе бытового крестьянского искусства.  

Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше националь-

ное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные промыслы.  

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Фран-

ции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его соци-

альная роль).  

Декор как обозначение принадлежности к определённой человеческой общности. Выставоч-

ное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового выразитель-

ного, образного языка.  

Профессионализм современного художника декоративно-прикладного искусства.  

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.  

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. 

Древние корни народного искусства  
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное ис-

кусство — уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, 

бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца.  

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного 

мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Солярные знаки (декоративное изобра-

жение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Древние об-

разы в народном искусстве.  

Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада кре-

стьянской жизни и памятник архитектуры. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта.  

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народ-

ный костюм.  

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм.  

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов Рос-

сии.  

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Народные празднич-

ные обряды.  

Связь времён в народном искусстве  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных тради-

ционных художественных промыслов России, их истоки.  

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (фор-

ма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следова-

ние традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов.  

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Ком-

позиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Го-
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родецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение 

и резьба по бересте).  

Связь времен в народном искусстве. Древние образы в современных народных игрушках. Ху-

дожник в театре кукол.  

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных эле-

ментов в произведениях народных художественных промыслов Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время  
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принад-

лежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявля-

ющий, подчёркивающий место человека в обществе.  

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 

произведений декоративно-прикладного искусства. Зачем людям украшения. Роль декоративного ис-

кусства в жизни древнего общества.  

Одежда говорит о человеке.  

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы 

XVII века. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни челове-

ка и общества.  

Декоративное искусство в современном мире  

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое де-

коративно-прикладное искусство. Современное выставочное искусство.  

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической де-

коративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуально-

сти. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой.  

Основы визуально-зрелищной культуры и её творческой грамоты — средства художественно-

го познания и самовыражения человека. Визуально-зрелищная культура и практические навыки в 

индивидуальной и коллективной исследовательской и проектнотворческой деятельности.  

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экран-

ной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также 

в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки зрения 

создателя домашнего видео).  

Искусство анимации. Живые рисунки на твоём компьютере.  

Документальный, игровой и анимационный фильмы.  

Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрского, операторского мастерства, ху-

дожнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма).  

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. Ты сам мастер.  

 

6 класс  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа) ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный 

образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения как 

способ художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, выра-

жение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искус-

ства как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произ-

ведений искусства.  

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка.  

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства.  

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.  

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы  
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Виды изобразительного искусства и основы образного языка Художник и искусство те-

атра. Роль изображения в синтетических искусствах Эстафета искусств: от рисунка к фотогра-

фии  

Эволюция изобразительных искусств и технологий  
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 

языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения со-

держания.  

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его 

образному содержанию.  

Пространственные искусства. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  

Изображение в театре и кино. Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, ис-

пользующие в своих произведениях выразительные средства различных видов художественного 

творчества. Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, по-

скольку все они говорят на едином языке изображений, зримых образов. Роль изображения в синте-

тических искусствах.  

Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможно-

сти изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Ли-

ния и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. 

Композиция. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет в произведениях живописи.  

Объёмные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения.  

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов 

получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т. д.).  

Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотогра-

фии).  

Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство отбора 

и композиции. Фотоснимок изображение действительности в формах самой действительности.  

Фотография — новое изображение реальности Основа операторского мастерства: умение ви-

деть и выбирать.  

Мир наших вещей. Натюрморт  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий  
История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. Реаль-

ность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — натюрморт.  

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое время, и как 

творческая лаборатория художника.  

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи.  

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Много-

образие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте.  

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искус-

стве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фото-

графии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.).  

Изображение в фотографии и в живописи.  

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.  

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, пер-

спектива, форма, объём, свет). Линейная перспектива. Выразительные возможности натюрморта.  

Понимание смысла деятельности художника  

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX вв.  
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Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий Вглядываясь в человека. Портрет  

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 

разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой индивидуальными качества-

ми. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. Образ человека — главная тема в искусстве.  

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объём, 

свет). Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете.  

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.  

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы чело-

века в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможно-

сти освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, 

И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Пет-

ров-Водкин, П.Д. Корин). Великие портретисты прошлого.  

Сатирические образы человека.  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории ис-

кусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о 

выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л. Боровиковский). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский).  

Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, 

М.М. Антокольский).  

Краткая история фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. Фотография рас-

ширила творческие возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную фикса-

цию одним движением пальца на фотоаппарате. Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Вечные темы и великие исторические события в искусстве Стили, направления виды и 

жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.  

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий  
Человек и пространство. Пейзаж Жанры в изобразительном искусстве.  

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сю-

жеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буана-

ротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поле-

нов).  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись 

художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразитель-

ном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, 

Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Ми-

лашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы живот-

ных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения живот-

ных. Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарище-

ство передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Исторический жанр (В.И. Сури-

ков).  

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний ху-

дожника. Изображение пространства.  

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа.  
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Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов.  

Виды пейзажей.  

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 

горизонта.  

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Пейзаж — большой мир.  

Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Городской пейзаж.  

Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Природа и художник. 

Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа 

на пленэре. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.Д. Поленов).  

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская га-

лерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).  

Художественно-творческие проекты.  

Фотография — не синтетическое искусство, но технологически она предтеча кинематографа и 

поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она, безусловно, входит.  

Фотография — вид художественного творчества со своими образновыразительными сред-

ствами. Общность и различия между картиной и фотографией.  

Фотоснимок как информационно-художественный и историко-документальный фиксатор 

нашей жизни.  

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия художественной ценности снимка, кото-

рая достигается не только дарованием, но и знанием операторской фотограмоты.  

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Освоение основ художественно-съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков 

или в проектно-творческой практике.  

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.  

 

7 класс  

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа) ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  
Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в 

семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным ис-

кусством. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, 

любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организа-

ции пространственно- структурной среды города, во многом определяющей образ жизни людей. Ди-

зайн — логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной среды, руко-

творного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д.  

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, 

функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского творче-

ства.  

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.  

Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с синтетическими 

искусствами — театром, кино, телевидением. Возникновение новых визуально-технических средств 

и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение изобразительных возможностей 

художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер, Интернет. Синтетические искус-

ства, их образный язык преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду.  

Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства в том, 

что в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в рамках предме-
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та «Изобразительное искусство». В эстафете искусств — от наскальных рисунков до электронных 

форм — ничто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно влияет на логику художе-

ственного мышления, развитие искусства.  

Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и опе-

раторской грамоты. Выработка индивидуальной художественной позиции, позволяющей противо-

стоять потоку масскультуры, отделять искусство от его подделок. Практические творческие работы 

учащихся.  

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. Архитектура и дизайн — конструк-

тивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создаёт человек.  

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архи-

тектуры. Искусство полиграфии  

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества  
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах Возникно-

вение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как 

создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и 

красоты, функционального и художественного.  

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 

композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, 

текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и 

асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Основы ком-

позиции в конструктивных искусствах Гармония, контраст и выразительность плоскостной компози-

ции. Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. Сво-

бодные формы: линии и тоновые пятна.  

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреа-

лизм).  

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуаль-

но-психологические и социальные аспекты.  

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и 

др.  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

Многообразие форм графического дизайна.  

Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра — самого 

древнего пространственно-временного искусства. Театральное искусство и художник. Театральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский).  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.  

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX вв.  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. Объект и пространство.  

От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете.  

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и 

объект в градостроительстве. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Конструкция: часть и целое.  

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитек-
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туры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской 

живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архи-

тектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное 

искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. Архитектурные шедевры стиля ба-

рокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, 

Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Модерн в русской архитек-

туре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди).  

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его 

основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных 

элементов здания. Унификация — важное звено архитектурнодизайнерской деятельности. Модуль в 

конструкции здания. Модульное макетирование.  

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. 

Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь мате-

риала и формы в дизайне. Форма и материал.  

Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функциональ-

ного в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне.  

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эсте-

тическое значение цвета в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. Красота и целесо-

образность.  

Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное авторство многих, когда за-

мысел одного развивается другим и воплощается третьим.  

Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестаёт быть делом только од-

ного художника. Вместе с ним его создают режиссёр, актёры и целые цеха.  

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с жанровым 

многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного творчества в 

театре. Спектакль: от замысла к воплощению.  

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных теат-

рально-зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента.  

Сценография – особый вид художественного творчества. Сценография — искусство и про-

изводство.  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека Теле-

видение — пространство культуры. Экран — искусство — зритель  
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шала-

ша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна 

как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи.  

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание 

людей. Организация городской среды.  

Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры.  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Вещь в городе и 

дома. Городской дизайн.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.  

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств.  

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы раз-

вития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица).  

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного 

мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использо-

вание природных и имитационных материалов в макете. Природа и архитектура. Ландшафтный ди-

зайн. Основные школы садово-паркового искусства. Организация архитектурно-ландшафтного про-

странства.  

Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  
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Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Проектирование пространственной и предмет-

ной среды. Дизайн моего сада.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектиро-

вание Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образноличностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Мой дом — 

мой образ жизни. Интерьер, который мы создаём.  

Живая природа в доме. Искусство флористики.  

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или ком-

плекта одежды.  

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 

персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует совре-

менный мир. Костюм, грим и маска. Исследовательские и практические задания, представленные в 

творчески развивающей системе.  

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Автопортрет на каждый день.  

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Моделируя себя — моделируешь мир. Имидж. Сфера имидж-дизайна  

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  
Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, задей-

ствованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). Синтетическая природа 

фильма и монтаж. Пространство и время в кино.  

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка.  

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с исто-

рией развития кинематографа, приходом в него звука и цвета).  

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность 

художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в 

художественном фильме рождается не только художником, но и прежде всего режиссёром, операто-

ром. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает необ-

ходимость решения художнических, визуально-образных задач в фильме).  

Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы (ребёнок выступает в од-

ном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и как художник).  

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. Азбука 

киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». Воплощение замысла.  

Чудо движения: увидеть и снять. Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, це-

нителей киноискусства и создателей своего домашнего видео.  

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 

звук). Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, ак-

тер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, 

Н.С. Михалков).  

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, по со-

зданию и прочтению кинослова и кинофразы. Единство теории и практики — фундамент эффектив-

ности освоения кинокультуры.  

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель  
Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как главное 

коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества и 

каждого человека.  

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько телевидение 

связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение опыт театра, жур-
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налистики, тем не менее телевидение более всего развивает наработки кино, ибо говорит с ним на 

одном языке экранно-визуальных изображений и образов.  

Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий.  

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество функций телеви-

дения — просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего информационная. Те-

левидение — мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в 

том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом искусства.  

Специфика телевидения — это сиюминутность происходящего на экране, транслируемая в ре-

альном времени, т. е. прямой эфир. Опыт документального репортажа — основа телеинформации. 

Информационная и художественная природа телевизионного изображения. Телевизионная докумен-

талистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка.  

Современные формы экранного языка.  

Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и любитель-

ского видео-сюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого изображения на экране 

события и человека. Правда жизни и естественность поведения человека в кадре достигаются наблю-

дением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или фальсификацию. Ви-

деоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью 

Сила художественного воздействия документальной тележурналистики, природа образности в 

репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не являются застывшими и неизменными. 

Сильный толчок для авторского видеовыражения дал Интернет. Необходимость овладения молодё-

жью основами кинокультуры при создании любого экранного сообщения — от информационной за-

рисовки из своей жизни до видеоклипа любимой песни.  

Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и культуры общества. 

Телевидение — мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор интересов и запро-

сов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масскультуры. Экран в этом случае ста-

новится не пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание художественного вкуса 

и повышение уровня собственной культуры — важнейшее средство фильтрации и защиты от пошло-

сти, льющейся с телеэкрана.  

Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших — глубоких и талантли-

вых — просветительских телепередач.  

Вечные истины искусства. Роль визуально-зрелищных искусств в жизни общества и человека. 

Искусство – зритель – современность. Преображающий свет искусства  

 

 

Музыка  
5-7 классы  

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Музы-

ка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном 

мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе.  

Музыка как вид искусства.  
Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуко-

вое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и 

театральная; вокальноинструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: ис-

торические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдаю-

щихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в му-

зыке.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобрази-

тельное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литера-

турных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.  
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Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида ис-

кусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.  

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характе-

ристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и герои-

ческие образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчаст-

ные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 

формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на при-

мере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: 

духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка 

XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и ха-

рактерные черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор 

разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народ-

ная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этниче-

ская музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрес-

сионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная му-

зыка, рок-музыка (рок-опера, рок-нролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информацион-

но-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпане-

мент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народ-

ный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные элек-

тронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-

джазовый.  

 

5 класс  
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный 

смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструмен-

тальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, 

интонации колокольных звонов.  

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произве-

дений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц 

сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды.  

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особен-

ности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, ста-

ринная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокаль-

ной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музы-

кальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различ-

ных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. Вы-

явление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.  

Музыка и изобразительное искусство  
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Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимо-

действие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскры-

вается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также 

с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслу-

шиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в про-

изведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выяв-

ление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох 

в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музы-

ке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в му-

зыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застыв-

шая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Им-

прессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музы-

кальных образов.  

 

6 класс  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки  
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Пес-

ня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, 

арфы, симфонического оркестра, синтезатора.  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве ком-

позиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, ду-

ховный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония.  

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, совре-

менные джазовые обработки).  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных про-

изведений.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  

Мир образов камернойи симфонической музыки  
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нрав-

ственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и спе-

цифика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как ос-

новной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, кон-

фликта.  

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертю-

ра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.  

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов.  

 

7 класс  
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Особенности драматургии сценической музыки  

Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Жанровое разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов, и др). Взаимосвязь музыки с изобразительным искусством в сценических жанрах. Музыка 

к драматическому спектаклю Опера. Балет. Приемы симфонического развития образов. Мастерство 

исполнителя. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов.  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, 

сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особен-

ностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла. Стили муз творчества 

и исполнения присущие разным эпохам Транскрипция как жанр классической музыки. Сравнитель-

ные интерпретации. Инструментальный концерт. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполните-

ли и исполнительские коллективы.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов.  

 

8 класс  
Основное содержание образования представлено следующими содержательными линиями: 

«Искусство как духовный опыт человечества», «Современные технологии в искусстве». Предлагае-

мые содержательные линии нацелены на формирование целостного представления об искусстве и 

обобщение разнообразных знаний, умений и способов учебной деятельности, полученных учащими-

ся в ходе изучения курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе.  

Искусство как духовный опыт человечества. Народное искусство как культурно-

историческая память предшествующих поколений, основа национальных профессиональных школ. 

Единство форм и содержания как закономерность искусства и специфика ее преломления в народном 

и профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в современном искусстве. Спе-

цифика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольк-

лорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. 

Национальное своеобразие и особенность региональных традиций.  

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их воздей-

ствие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе: любовь и 

ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Современ-

ность в музыке и литературе.  

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства художественной выразительности пластиче-

ских искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, материальной культуре. Роль пласти-

ческих искусств в жизни человека и общества: формирование архитектурного облика городов, орга-

низация масс средствами плаката, открытие мира в живописи, книжной и станковой графике, укра-

шение быта изделиями декоративно-прикладного искусства и др. особенности современного изобра-

зительного искусства: перформанс, акция, коллаж и др.  

Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в киноис-

кусстве. Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий процесс. Истоки теат-

ра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Драматургия – основа теат-

рального искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение танца и основные средства его 

выразительности. Балет. Воздействие хореографического искусства на зрителей.  

Современные технологии в искусстве. Компьютерная графика как область художественной 

деятельности. Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной инфор-

мации, полученной из реального мира. Применение данной технологии в изобразительном искусстве: 

компьютерный дизайн, анимация, художественное проектирование, полиграфия, спецэффекты в ки-

нематографе. Соотношение технических характеристик и художественной основы получаемого твор-



 

238 
 

ческого продукта. Различие в восприятии визуального произведения: классического и с использова-

нием компьютера. Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение теат-

ральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов.  

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные виды искус-

ства. Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в создании произведе-

ний искусства. Цифровое фото. Фотография как способ художественного отражения деятельности. 

Современное телевидение и его образовательный потенциал. Особенности телевизионного изобра-

жения подвижных объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, 

объема.  

Эстетическое воздействие телевидения на человека. Традиции и новаторство в искусстве. Ис-

кусство в современном информационном пространстве: способ познания действительности, вопло-

щение духовных ценностей и часть культуры человечества. Художественный образ в различных ви-

дах искусства, специфика восприятия. Взаимодополнение выразительных средств разных видов ис-

кусства. Значение искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности.  

Искусство в жизни современного человека Искусство вокруг нас, его роль в жизни совре-

менного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к 

искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших 

во все времена. Виды искусства. Художественный образ - стиль - язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного 

мышления. Искусство открывает новые грани мира Искусство как образная модель окружающего 

мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как 

духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и са-

мого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловече-

ские ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в 

живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живопи-

си, кино. Портреты наших великих соотечественников.  

Искусство как универсальный способ общения Искусство как проводник духовной энер-

гии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). Создание, восприятие, интерпретация ху-

дожественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной 

коммуникации. Знаковосимволический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода - искусство общения. Обра-

щение творца произведения искусства к современникам и потомкам. Красота в искусстве и жизни 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы 

красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явле-

ния в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Со-

единение в художественном произведении двух реальностей - действительно существующей и по-

рожденной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и польза.  

Прекрасное пробуждает доброе Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством - 

это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Арттерапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности - поэтизация, 

идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение 

чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художе-

ственного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. Исследовательский проект.  

Воздействующая сила искусства Выражение общественных идей в художественных образах. 

Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать опре-

деленный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении эмоционального воз-

действия на человека. Искусство предвосхищает будущее Порождающая энергия искусства - про-

буждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказа-

ния, метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных 
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опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный про-

гресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, компози-

торов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве.  

Дар созидания. Практическая функция Эстетическое формирование искусством окружаю-

щей среды. Архитектура: планировка и строительство городов. Специфика изображений в полигра-

фии. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-

прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей челове-

ка. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобрази-

тельных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, 

«клиповость» современного художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства.  

Искусство и открытие мира для себя Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота 

творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творче-

ское воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в 

жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика восприятия времен-

ных и пространственных искусств. Исследовательский проект.  

 

 

Технология  

5 класс  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспек-

тивы их развития  
Теоретические сведения. Классификация технологий. Материальные технологии и перспек-

тивы и их развити: промышленность, с/хозяйство и лесное производство, строительство.  

Аграрные технологии Осенний период  
Осенний период  

Теоретические сведения. Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оцен-

ка урожайности основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущен-

ных ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двухлетних овощных культур, осенняя обра-

ботка почвы с внесением удобрений, описание типов почв пришкольного или приусадебного участка.  

Практические работы.  
Осенний период  

Выбраковка овощных культур, подготовка к зиме, выбор экземпляров и заготовка материала 

для размножения, подготовка участка. Отбор посадочного материала овощных культур.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся  

Кулинария. Санитария и гигиена  
Теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблю-

дение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их 

качества и предупреждения пищевых отравлений.  

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструмен-

тами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. Практические рабо-

ты.  
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии.  

Блюда из яиц  
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии, 

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых 

блюд.  

Практические работы.  
Приготовление блюда из яиц.  

Бутерброды, горячие напитки  
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Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значе-

ние хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспо-

собления для нарезки.  

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требо-

вания к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, ка-

као. Сорта чая, их вкусовые достоинства и. способы заваривания.  

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и 

какао.  

Требования к качеству готовых напитков.  

Практические работы.  
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Приготовление бутербродов 

и горячих напитков к завтраку'.  

Блюда из овощей  

Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах 

минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых 

продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки.  

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мяс-

ным и рыбным блюдам. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими 

яркую окраску, и листьями зелени.  

Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. Практические работы.  

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Приготовление блюда из 

вареных овощей.  

Технология швейного производства  

Создание изделий из текстильных материалов  

Свойства текстильных материалов  
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свой-

ства натуральных волокон.  

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства 

и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Ви-

ды переплетений нитей в тканях.  

Практические работы.  
Изучение свойств нитей основы и утка.  

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани.  

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна.  

Элементы машиноведения  
Теоретические сведения. Классификация машин швейного производства по назначению, 

степени механизации и автоматизации.  

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места 

для выполнения машинных работ. Правила безопасной работа на универсальной бытовой швейной 

машине. Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков 

работы на швейной машине.  

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани.  

Практические работы.  
Намотка нитки на шпульку.  

Заправка верхней и нижней нитей.  
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Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки обрат-

ным ходом машины.  

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  

Конструирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Роль конструирования в выполнении основных требований к одеж-

де. Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Основные точки и линии измерения 

фигуры человека.  

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Рас-

четные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий.  

Практические работы.  
Снятие мерок и запись результатов измерений.  

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам или по заданным размерам.  

Моделирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художе-

ственной отделки изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 

оформления современной одежды с традициями народного костюма.  

Определение количества ткани на изделие. Практические работы.  

Моделирование изделия.  

Расчет количества ткани на изделие.  

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою.  

Технология изготовления швейных изделий  
Теоретические сведения. Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных 

швов, их условные графические обозначения.  

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы переноса 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань.  

Правила выполнения следующих технологических операций:  

• обработка деталей кроя;  

• обработка застежек, карманов, поясов, бретелей,  

• обметывание швов ручным и машинным способами;  

• обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами.  

• Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание ма-

шинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажнотепловой обработки тканей из 

натуральных волокон. Контроль качества готового изделия.  

 

Практические работы.  
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на лоскутках 

ткани.  

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях.  

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.  

Обработка деталей кроя.  

Скатывание и сметывание деталей кроя.  

Проведение примерки, исправление дефектов.  

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.  

Влажно-тепловая обработка изделия.  

Определение качества готового изделия.  

Технологии декоративно прикладного творчества и художественных ремесел  
Теоретические сведения. Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искус-

ства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковротка-

чество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 
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области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ре-

меслах.  

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. 

Отделка изделий вышивкой, изготовление сувениров к праздникам.  

Практические работы.  
Перевод рисунка. Выполнение простейших швов: «тамбурный», « вперёд иголку»,  

«назад иголку».  

Технология обработки древесины  
Теоретические сведения. Древесина, свойства и области применения. Виды древесных мате-

риалов, свойства и области применения. Отходы древесины и их рациональное использование. Про-

фессии, связанные с производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов.  

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обо-

значения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости).  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. Основные технологические операции ручной обработки древе-

сины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, сверление; сборка 

деталей изделия, контроль качества: столярная и декоративная отделка деталей и изделий.  

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии из-

готовления деталей различных геометрических форм ручными инструментами.  

Практические работы.  
Распознавание древесины и древесных материалов.  

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной формы. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической доку-

ментации.  

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения кон-

трольно-измерительных и разметочных инструментов.  

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, при-

способлениями.  

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и обо-

рудования верстака. Уборка рабочего места.  

Технология обработки металла  
Теоретические сведения. Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-

механические свойства и область применения. Основные технологические свойства металлов. Про-

фессии, связанные с добычей и производством металлов.  

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы 

применения. Основные технологические операции обработки металлов ручными инструментами, 

спецификация инструментов, особенности выполнения работ.  

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инстру-

ментами.  

Практические работы.  
Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Организация рабочего места.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устра-

нение.  

Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального само-

определения  
Теоретические сведения. Мир профессий. Понятие о профессии. Роль профессии в жизни че-

ловека. Профессиональные качества личности.  
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Практические работы.  
Поиск информации в различных источниках о профессии, включая Интернет.  

Весенний период  

Теоретические сведения. Подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, вне-

сение удобрений (компост). выбор инструментов, разметка и поделка гряд, посев и посадка сельско-

хозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за растениями, проведение 

фенологических наблюдении. Составление схемы простых севооборотов, подготовка посевного ма-

териала и семенников двухлетних растений, подготовка почвы, посевы и посадки овощей, цветочно-

декоративных растений, уход за ними.  

Практические работы.  
Весенний период  

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход за се-

янцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт.  

 

6 класс  
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития  

Материальные технологии и перспективы и их развития: транспорт и связь, торговля и обще-

ственное питание, материально-техническое снабжение и быт. Практика  

Работа с интернет – ресурсами о нахождении информации по теме.  

Аграрные технологии Осенний период  

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности основных 

культур и сортов, анализ допущенных ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних 

овощных культур, осенняя обработка почвы с внесением удобрений.  

Понятие «сорт», «селекция». Требования к качеству сортов. Влияние экологической обстанов-

ки, климатических условий, вредителей и болезней на состояние растений. Понятие «полевой опыт». 

Виды полевых опытов. Технология урожайности основных культур и сортов.  

Технологии выращивания растений рассадным, способом и в защищенном грунте. Особенно-

сти выращивания основных овощных и цветочно-декоративных культур региона рассадным спосо-

бом, и в защищенном грунте.  

Виды защищенного грунта. Современные укрывные материалы, состав почвосмесей, под-

кормки. Защита растений от болезней и вредителей.  

Практика  

Изучение сортов капусты. Уборка картофеля, семенняков корнеплодов.  

Технология приготовления пищи Производство продуктов питания на предприятиях ре-

гиона проживания обучающихся.  

Кулинария  

Блюда из овощей  
Теория  

Виды овощей и содержание в них полезных веществ. Определение качества овощей и влияние 

на него экологии. Правила первичной обработки овощей и сохранения в них полезных веществ при 

обработке.  

Современные инструменты и приспособления для работ на кухне, способы и формы нарезки 

овощей  

Практика  
Нарезка овощей: картофеля (брусочками, кубиками, соломкой, ломтиками), моркови (солом-

кой, кубиками, звёздочками, гребешками), лука (кольцами, полукольцами).  

Нарезка из сырых овощей: картофель, морковь, лук репчатый.  

Минеральные вещества и их значение для здоровья человека. Суточная потребность человека 

в минеральных веществах и их содержание в продуктах. Правила ТБ при кулинарных работах.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  
Теория  
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Пищевая ценность рыбы и других продуктов моря. Их использование в кулинарии. Признаки 

свежести рыбы. Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Рыбные 

консервы.  

Практика  

Приготовление салата или супа с рыбой.  

Салат с солёной рыбой, салат из рыбных консервов. Суп с рыбными фрикадельками.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
Теория  

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки круп, бобовых и макаронных из-

делий.  

Практика  

Составление коллекции круп, бобовых и макаронных изделий. Составление сравнительной 

характеристики круп и бобовых. Приготовление блюд из круп, макаронных изделий.  

Коллекция круп, бобовых и макаронных изделий. Каша овсяная. Пюре из гороха или чечеви-

цы.  

Приготовление обеда в походных условиях  
Теория  

Обеспечение сохранности продуктов и способы обеззараживания воды в походных условиях. 

Меры противопожарной безопасности. Способы разогрева и приготовления пищи в походе.  

Практика  

Расчет количества и стоимости продуктов.  

Технология швейного производства  

Натуральные волокна животного происхождения  
Теория  
Получение натуральных шерстяных и шелковых волокон в условиях прядильного производ-

ства и в домашних условиях, их переработка.  

Дефекты ткани  

Теория  
Дефекты ткани. Ассортимент шерстяных и шёлковых тканей.  

Практика  

Составление коллекции шерстяных и шёлковых тканей. Составление коллекции тканей с де-

фектами.  

Коллекция шерстяных и шёлковых тканей. Коллекция тканей с дефектами.  

Элементы машиноведения  

Техника безопасности при работе на швейной машине. Регуляторы бытовой универ-

сальной швейной машины  
Теория  

Безопасные приемы работы на швейной машине. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов швейной машины.  

Подбор игл и нитей, регулировка машинной строчки  
Теория  

Правила подбора игл и нитей в зависимости от вида ткани. Правила регулировки машинной 

строчки в зависимости от вида тканей.  

Практика  

Подбор игл и нитей в зависимости от вида ткани. Регулировка машинной строчки.  

Конструирование швейных изделий  

Снятие мерок  
Теория  

Мерки, необходимые для построения основы чертежа поясного изделия (конической, клинье-

вой, прямой юбок, брюк). Прибавки к меркам на свободу облегания. Практика  

Снятие мерок и запись результатов измерений.  

Таблица с результатами измерений.  
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Построение основы чертежа в натуральную величину по своим меркам  
Теория  

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схе-

мах.  

Практика  

Построение основы чертежа поясного изделия в натуральную величину по своим меркам.  

Чертёж юбки  

Моделирование швейных изделий  
Теория  

Способы моделирования (конических, клиньевых, прямых юбок). Моделирование. Подготовка 

выкройки к раскрою. Техника безопасности при работе.  

Практика  

Выкройка (лекало) юбки.  

Технология изготовления швейных изделий  

Форма, силуэт, стиль  
Теория  

Форма. Силуэт, стиль, особенности фигуры и выбор фасона. Способы моделирования поясно-

го изделия. Правила подготовки выкройки к раскрою.  

Виды машинных швов  
Теория  

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения.  

Технология выполнения машинных швов  
Практика  

Выполнение образцов швов: стачных (вразутюжку, накладного с закрытым срезом) и краевых 

(с окантованным тесьмой срезом, вподгибку с обмётанным срезом). Выполнение образца обработки 

вытачек. Выполнение образца обработки застёжки «молния».  

Образцы швов: стачных (вразутюжку, накладного с закрытым срезом) и краевых (с оканто-

ванным тесьмой срезом, вподгибку с обмётанным срезом). Образец обработки вытачки. Образец об-

работки застёжки «молния».  

Подготовка и раскрой ткани. Способы рациональной раскладки  
Теория  

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка.  

Практика  

Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки юбки.  

Обработка нижней части юбки  

Теория  
Обработка нижней части юбки швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой.  

Обработка пояса  

Практика  
Обработка пояса. Соединение деталей изделия машинными швами.  

Контроль качества. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия  
Практика  

Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и её значение при изготовле-

нии швейных изделий.  

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.  

Технологии декоративно прикладного творчества и художественных ремесел  

2.4.2. Вышивка крестом  

Теория  

Народная вышивка счётными швами. Материалы и инструменты для вышивки счётными 

швами. Схема для вышивки. Подготовка к вышивке. Приёмы выполнения счётных швов.  
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Освоение приёмов вышивки счётными швами.  

Практика  

Изготовление декоративного изделия. Окончательная обработка изделия.  

Образцы счётной вышивки. Вышитые полотенца, наволочки  

Технология обработки древесины  

Лесная и деревообрабатывающая промышленность.  

Виды продукции  
Теория  

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины Профессии, связан-

ные с заготовкой древесины  

Производство и применение пиломатериалов. Т.Б. при обработке древесины  

Инструменты для ручной художественной резьбы. Виды защитной и декоративной отделки 

изделий из древесины.  

Практика  

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлиль-

ном станке.  

Знакомство с пороками древесины. Определение и изучение видов  

пиломатериалов.  
Теория: Пороки древесины: природные и технологические механические повреждения, за-

плесневелость, деформация.  

Практика  

Художественная резьба. Виды орнаментов.  

Конструирование и моделирование простейших изделий Теория  

Инструменты для ручной художественной резьбы. Виды защитной и декоративной отделки 

изделий из древесины Устройство и назначение токарного станка, стамески. Инструменты для сбо-

рочных работ.  

Практика  

Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, долб-

ление, сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная 

отделка изделий.  

Технология обработки металла  

Виды чёрных и цветных металлов, их характеристика. Свойства металлов  
Теория  

Понятие «сортовой прокат», «профиль проката». Основные прокатные профили, их назначе-

ние. Механические и технологические понятия свойства металлов и сплавов.  

Основные прокатные профили, их назначение. Устройство и назначение штангенцирку-

ля. Т.Б. при работе  
Теория  

Правила обращеия со штангенциркулем. Приёмы измерения. Правила отсчёта размеров. Про-

фессии, связанные с контролем станочных и слесарных работ.  

Практика  

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Измерение размеров деталей штангенцир-

кулем. Упражнения на резание. Техника безопасности при работе.  

Построение образовательных траекторий и планов в области  
профессионального самоопределения.  

Роль профессии в жизни человека  
Теория  

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, со-

держание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования.Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда.  

Практика  
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Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми професси-

ями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий.  

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования.  

Аграрные технологии  

Весенний период. Понятие о севообороте. Технология выращивания двулетних овощных 

культур  

Теория  
Понятие о севообороте. Технология выращивания двулетних овощных на семена.  

Подготовка посевного материала к посадке  

Практика  
Подготовка посевного материала и семенников двулетних растений к посадке.  

Способы размножения многолетних цветочных растений. Препараты для борьбы с бо-

лезнями и вредителями  
Теория  

Способы размножения многолетних цветочных растений. Технология размножения растений 

делением куста, луковицами. Растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями. Пра-

вила безопасного труда при работе со средствами защиты растений.  

Подготовка почвы, внесение удобрений  

Практика  
Подготовка почвы, внесение удобрений, посевы и посадки овощей.  

Посев и посадка овощей и цветов  

Практика:  

Посев и посадка овощей и цветов. Полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, 

подкормка растений, зашита от болезней и вредителей.  

Зеленные культуры, капуста, свекла, морковь, петрушка, цветочные культуры.  

 

7 класс  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития  

Теоретические сведения.  

Информационные технологии и перспективы их развития. Понятие информационных техно-

логий. Этапы развития. Классификация. Информационные технологии создания, сбора, регистрации 

информации. Технология обработки информации. Технологии хранения и сохранении информации, 

сохранность и архивирование. Технологии передачи (распространения) информации, средства связи 

телекоммуникации.  

Практические работы.  
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся  

Аграрные технологии  

Осенний период  

Теоретические сведения. Техника безопасности на пришкольном участке. Классификация и 

характеристика плодовых растений. Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, их 

основные виды и сорта в своем регионе. Технологии выращивания ягодных кустарников, плодовых 

растений.  

Строение плодовых растений. Закладка плодового сада. Обрезка плодовых деревьев и кустар-

ников. Хранение плодов и овощей. Хранение корнеплодов. Осенняя обработка почвы с внесением 

удобрений.  

Практические работы  
Уборка урожая и закладка на хранение. Обрезка смородины. Изучение на образцах плодонос-

ных образований.  

Технология приготовления пищи  

Теоретические сведения.  
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Блюда из мяса. Значение мяса в питании человека. Тепловая обработка. Технология приготов-

ления блюд из мяса.  

Заправочные супы. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бу-

льонов, используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона.  

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных про-

дуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. Оценка каче-

ства супа и подача его к столу.  

Изделия из теста. Виды теста. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. 

Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков.  

Технология приготовления песочного теста.  

Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура выпечки, определение готов-

ности).  

Сервировка стола. Этикет. Особенности сервировки стола к обеду. Набор столовых приборов 

и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами.  

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта.  

Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях.  

Время и продолжительность визита.  

Приглашения и поздравительные открытки. Практические работы  

Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа на 6—8 человек.  

Приготовление заправочного супа.  

Выпечка блинов.  

Выпечка изделий из песочного теста.  

Оформление стола к обеду.  
Технология швейного производства. Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. 

Виды, свойства химических волокон и тканей из них. Классификация химических волокон. 

Способы их получения. Выбор материала для изготовления плечевого изделия  

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, 

шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химиче-

ских волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях.  

Практические работы  

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях.  

Элементы машиноведения. Теоретические сведения.  
Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и слож-

ной зигзагообразной строчки.  

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устране-

ния. Уход за швейной машиной.  

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. Их 

роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда.  

Практические работы  

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.  

Устранение неполадок в работе швейной машины. Чистка и смазка швейной машины.  

Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения.  

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения из 

истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в построении со-

временных форм одежды.  

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и раз-

мерные признаки фигуры человека.  

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Рас-

четные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий.  
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Практические работы  

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в мас-

штабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам.  

Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения.  

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллю-

зии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий.  

Способы моделирования швейных изделий. Определение количества ткани на изделие.  

Практические работы  

Моделирование изделия.  

Расчет количества ткани на изделие.  

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою  

Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения.  

Технология выполнения машинных швов, их условные графические обозначения.  

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы переноса 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Техника безопасности при выполнении работ.  

Правила выполнения следующих технологических операций:  

Обработка деталей кроя;  

Обработка застежек, проймы и горловины;  

Обметывание швов ручным и машинным способами;  

Обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами.  

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание ма-

шинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажнотепловой обработки тканей из 

натуральных и химических волокон. Контроль качества готового изделия.  

Практические работы  

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях.  

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.  

Обработка деталей кроя.  

Скалывание и сметывание деталей кроя.  

Проведение примерки, исправление дефектов.  

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.  

Влажно-тепловая обработка изделия.  

Определение качества готового изделия.  

Технологии декоративно - прикладного творчества и художественных ремесел  

Вязание крючком  

Теоретические сведения.  
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в совре-

менной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и 

узора. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его запись.  

Практические работы.  
Изготовление образцов вязания крючком и сувениров.  

Технология обработки древесины. Теоретические сведения  
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. 

Профессии, связанные с производством древесины и древесных материалов и восстановлением лес-

ных массивов.  

Спецификация составных частей, изделия и материалов на технической и технологической 

документации. Технологическая карта и ее назначение. Точность измерений и допуски при обработ-

ке.  
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Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. Основные технологические операции ручной обработки древе-

сины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверле-

ние; сборка деталей изделия, контроль качества:  

столярная и декоративная отделка деталей и изделий.  

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии из-

готовления деталей различных геометрических форм ручными инструментами.  

Практические работы  

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной формы. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической доку-

ментации.  

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и рациональными приемами ра-

боты ручными инструментами, приспособлениями.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологиче-

ским картам.  

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и обо-

рудования верстака. Уборка рабочего места.  

Технология обработки металла. Теоретические сведения.  
Классификация и термическая обработка стали  

Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и область 

применения. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. Исследование тех-

нологических свойств металлов.  

Профессии, связанные с добычей и производством металлов.  

Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и область при-

менения искусственных материалов в машиностроении.  

Применение компьютеров при проектировании и разработке графической документации.  

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и разметоч-

ные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами.  

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных техноло-

гиях обработки металлов и искусственных материалов на станках. Назначение и устройство токарно-

винторезного станка.  

Практические работы  

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового ме-

талла, проката и проволоки и искусственных материалов. Определение последовательности изготов-

ления детали и изделия по технической документации.  

Организация рабочего места.  

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопреде-

ления. Теоретические сведения  

Региональный рынок труда и его конъюнктура.  

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профес-

сиональной деятельности. Практические работы.  

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми професси-

ями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий.  

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда.  

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства.  

Агротехнологии Весенний период.  

Теоретические сведения.  
Способы размножения растений.  
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Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода за 

растениями. Проведение фенологических наблюдений. Использование органических удобрений с 

учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. Технологии и сред-

ства защиты растений от болезней и вредителей.  

Понятие об экологической чистоте продукции растениеводства.  

Подготовка к зиме теплолюбивых растений. Подзимние посевы и посадки.  

Практические работы.  
Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, планирование их 

размещения на участке, определение качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа под-

готовки почвы, внесение удобрений (компост). Выбор инструментов, разметка посадка сельскохо-

зяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за растениями, проведение 

фенологических наблюдении.  

 

8 класс  
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития  

Материальные технологии и перспективы и их развития:транспорт и связь, торговля и обще-

ственное питание, материально-техническое снабжение и быт.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся. 

Аграрные технологии  

Осенний период  

Технология выращивания основных видов плодовых растений региона  
Теоретические сведения  

Технология выращивания основных видов плодовых растений региона, районированные сор-

та. Способы размножения плодовых растений.  

Выбор участка под закладку плодового сада. Техника безопасности на пришкольном 

учебно-опытном участке  

Теоретические сведения  
Техника безопасности на пришкольном учебно-опытном участке.  

Практика  
Чтение почвенных карт. Выбор участка под закладку плодового сада, его разметка.  

Сбор и закладка на хранение урожая плодов и ягод  
Практика  

Сбор и закладка на хранение урожая плодов и ягод.  

2.3. Весенний период  
Технология выращивания растений в защищённом грунте  

Теоретические сведения: Технология выращивания растений в защищенном грунте, виды 

укрывных материалов, требования к микроклимату и способы его поддержания.  

Профессии, связанные с выращиванием растений в защищенном грунте.  

Посев и посадка. Уход за растениями  
Практика  

Выбор культур для выращивания в защищенном грунте, составление почвосмесей, посев и по-

садка, уход за растениями.  

Технология выращивания декоративных растений и кустарников. Ландшафтный ди-

зайн  
Теоретические сведения  

Биологические особенности и технология выращивания декоративных растений и кустарни-

ков региона. Понятие о ландшафтном дизайне. Ознакомление с развитием декоративного садовод-

ства в регионе, с перечнем традиционных и новых декоративных культур, составление плана разме-

щения декоративных культур на учебно-опытном участке. Профессии, связанные с выращиванием 

декоративных растений.  

Посадка деревьев и кустарников  
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Практика  

Посадка деревьев и кустарников.  

Декоративные кустарники и деревья.  

Технология приготовления пищи. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся  

Заготовка продуктов  
Теоретические сведения  

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования сте-

рилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервирования. Стерилизация в 

промышленных и домашних условиях. Условия сохранения витаминов в компотах, сроки и условия 

их хранения.  

Практика.  
Правила первичной обработки фруктов для консервирования.  

Сладкие блюда: компот, кисель, пирожное «картошка»  

Вводное занятие. Правила ТБ при кулинарных работах  
Теоретические сведения  

Загрязнение окружающей среды отходами промышленного производства, ядохимикатами, пе-

стицидами, радионуклидами, их влияние на качество пищевых продуктов. Добавки к пищевым про-

дуктам (наполнители, консерванты). Производство экологически чистых продуктов. Правила ТБ при 

кулинарных работах.  

Технология приготовления пищи Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся  

Практика  

Технология приготовления теста с различными разрыхлителями, влияние компонентов теста 

на качество изделия. Виды начинок и украшений для изделий из теста.технология приготовления пи-

роженного «картошка».  

Сладкие блюда и десерты. Сахар, желирующие вещества и ароматизаторы в кулинарии  
Теоретические сведения  

Сахар и его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Виды 

желирующих веществ и ароматизаторов. Рецептура сладких блюд (желе, мусс, суфле, самбук). Спо-

собы украшения десертных блюд. Правила подачи десерта к столу и поведения за столом.  

Практика  

Приготовление желе. Украшение десертного блюда. Подача десерта к столу.  

Компот. Кисель молочный.  

Технологии декоративно прикладного творчества и художественных ремесел  
Теоретические сведения  

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты дяя вязания. Характе-

ристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в зави-

симости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. Условные обозначе-

ния. Технология выполнения вязаных изделий. Практика  

Вязание образцов и изделий на спицах.  

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов дня Платьев.  

Технология ведения дома: семейная экономика  

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов  
Теоретические сведения  

Бюджет семьи и его составляющие (доходы и расходы). Виды доходов и расходов. Планиро-

вание бюджета семьи. Цены на рынке товаров и услуг. Особенности ценообразования. Цены на рын-

ке товаров и услуг, возможности минимализировать расходы семьи.  

Анализ потребительских качеств товаров и услуг  
Теоретические сведения  

Потребительские качества товаров и услуг, их влияние на цену и спрос. Способы совершения 

покупок  
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Практика  
Расчет минимальной стоимости потребительской корзины.  

Права потребителя и их защита  
Теоретические сведения  

Права потребителей и организации, призванные их защищать. Штрих-код. Реклама и потреби-

тель.  

Варианты объектов труда  

Закон РФ «О защите прав потребителей».  

Семья и бизнес. Виды семейной деятельности  
Теоретические сведения  

Виды бизнеса и его классификация. Капитал и прибыль. Связь семейного хозяйства с государ-

ством. Потребности населения и рынка в товарах и услугах.  

Практика  

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюдже-

та. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах.  

Рекламное объявление о товаре или услуге.  
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопреде-

ления  

Источники получения информации о профессиях, уровни профессионального образова-

ния, условия поступления в учебные заведения  

Пути получения профессионального образования  
Теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагно-

стика. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  

Проведение профессиональных проб. 

 

  

Физическая культура  

Основы знаний физической культуры  
Здоровый образ жизни. Спортсмен звучит гордо. Развитие физических качеств. Формирование 

личности. История развития физической культуры. История олимпийских игр. Именитые спортсме-

ны СССР и России. История развития спорта в России. Вред от курения, алкоголя. Режим дня. Для 

чего нужен сон.  

Пульс. Уровень физической подготовленности. Массаж. Само массаж.  

Формирование правильной осанки. Обще Развивающие Упражнения.  

Закаливание. В здоровом теле, здоровый дух. Правила спортивных игр. Судейские жесты. 

Нормативы ГТО. Золотой знак отличия Готов к Труду и Обороне.  

Строевая подготовка  
Что такое строй, интервал, дистанция. Основная стойка. Команда «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно». Повороты на месте и в движение. Строевой шаг.  

Выполнение воинского приветствия в движении. Сдача рапорта. Перестроение из одной в две 

в три шеренги и обратно. Перестроение из одной колонны в две в три и обратно. Перестроения в 

движении. Движение в одиночном порядке. Движение строем. Воинское приветствие строем в дви-

жении. Подход отход к командиру. Расчет на «шесть», «четыре», «два», «на месте». Начальная воен-

ная подготовка.  

Легкая атлетика  
История развития легкой атлетики в мире и в России. Олимпийские чемпионы в легкой атле-

тике. Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега. Бег с низкого старта. Бег на короткие ди-

станции. Бег на средние дистанции. Бег на дальние дистанции. Техника бега на короткие дистанции. 
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Подаваемые команды старта на короткие дистанции. Бег 30 м. Бег 60 м. Бег на 100м. Бег на длинные 

дистанции. Бег 1000 м. без учета времени. Преодоление максимального расстояния. 6- ти минутный 

бег. Челночный бег 3х10 м. Подтягивание в висе стоя. Подтягивание в висе лежа. Отжимания. Гиб-

кость наклон вперед из положения стоя. Прыжок в высоту. Контрольное выполнение нормативов. 

Подготовка к нормативам ГТО. Метание утяжеленного мяча 300гр. Метание гранаты.  

Гимнастика с основами акробатики.  

История развития гимнастики. Виды спорта включающие упражнения гимнастики. Акробати-

ка – это. Кувырок вперед. Два кувырка в перед слитно.  

Кувырок вперед разворот. Кувырок назад. Кувырок назад в полу шпагат.  

Кувырок назад в упор лежа. Кувырок назад на прямые ноги. Мостик. Колесо. Стойка на ло-

патках. Упражнения на равновесие Ласточка. Повороты. Махи. Смена опорной ноги. Упражнения на 

перекладине. Удержания уголка. Висы, упоры, седы на перекладине. Выход с силой на две руки ру-

ку. Подъем с переворотом. Подтягивания. Висы, упоры, седы на брусьях. Кувырок вперед на 

брусьях. Махи на снарядах. Соскоки с нарядов. Опорный прыжок через козла. Вскок на козла. Опор-

ный прыжок через козла с согнутыми ногами. Опорный прыжок ноги врозь через коза. Комбинации 

разученных элементов акробатики. Стойка на голове и руках. Контрольное выполнение нормативов 

комбинации из 4-5 разученных элементов акробатики, опорный прыжок через козла.  

Лыжная подготовка.  
История развития лыжного спорта. Знакомство с лыжным инвентарем.  

Разновидности лыжных ходов. Смешанные ходы переход с одного на другой. Одновременный 

бесшажный, одношажный ход. Попеременный двухшажный, четырехшажный ход. Повороты на ме-

сте. Спуски в нижней, средней и верхней стойке. Коньковый ход. Подъем лесенкой, елочкой. Пово-

роты полу плугом. Торможение плугом. Преодоление 1 км на лыжах. Прохождение дистанции до 5 

км. Эстафеты этапом по 50 метров без палок. Преодоление ворот без палок. Контрольное выполне-

ние «Подъем в гору елочкой»  

Спортивные и подвижные игры.  

Баскетбол.  
История развития баскетбола в мире и в России. Что такое дриблинг. Правила игры в баскет-

бол. Судейские жесты. Техника выполнения броска. Штрафной бросок. Бросок с двух шагов. Трех 

очковый бросок. Пас. Ведение мяча.  

Тактические схемы игры в защите, в нападении. Учебно-тренировочные игры.  

Баскетбол 5х5х5 тактические схемы защиты и нападения. Заслон. Амплуа.  

Защитник. Форвард. Комплекс упражнений на развитие ОРУ для баскетбола.  

Учебно-тренировочная игра 1х1, 2х1. Передача мяча на месте и в движение.  

Учебно-тренировочная игра в баскетбол. Тактическая схема треугольник. Сдача нормативов 

по теме баскетбол. Отрыв. Прессинг.  

Волейбол.  
История развития волейбола в мире и в России. Приемы игры в волейбол.  

Прием мяча сверху. Прием мяча снизу. Подача. Правила игры в волейбол. Тактические схемы 

расстановки на площадке. Учебно-тренировочная игра по упрощенным правилам. Пионербол. Су-

дейские жест. Разыгрывание после подачи в три паса. Контрольное выполнение нормативов по теме 

Волейбол. Приемы игр в волейболе. Пас в третью зону. Кто такой связующий. Кто такой либеро. Иг-

ра углом вперед. Игра углом назад. Нижняя прямая подача. Нападающий удар с места. Пас во вторую 

зону. Подача по зонам. Контрольное выполнение по теме волейбол. Нападающий удар в прыжке. 

Верхняя подача. Одиночный блок.  

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, во-
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де, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персо-

нальными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (назем-

ном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Прави-

ла безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Пер-

вичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у 

воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Прави-

ла поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Прави-

ла безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная 

кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информаци-

онная безопасность подростка. Национальная безопасность России в современном мире.  

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

вержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), круп-

ный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, полово-

дье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Реко-

мендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических со-

оружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 

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

правила поведения при эвакуации.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федера-

ции  

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую де-

ятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массо-

вых мероприятий.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факто-

ры (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение таба-

ка и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяже-

ниях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. 

Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь при 

отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых 

и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенно-

сти оказания первой помощи при поражении электрическим током.  

 

8 класс  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Пожарная безопасность  



 

256 
 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и последствия. Про-

филактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при 

пожарах.  

Тема 2. Безопасность на дорогах  
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожно-

го движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист-водитель транспортного средства. 

Элементы дорог. Дорожные знаки. Опасные ситуации на дороге и маневрирование.  

Тема 3. Безопасность на водоёмах  

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах.  

Оказание помощи терпящим бедствие на воде.  

Тема 4. Экология и безопасность  
Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила безопасного пове-

дения при неблагоприятной экологической обстановке.  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-

опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их воз-

можные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах и их возможные послед-

ствия. Аварии на гидротехнических сооружениях, их последствия.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты насе-

ления. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях.  

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера.  
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эва-

куация населения. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие  
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физиче-

ская, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека 

и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вред-

ные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.  

ПАВ «Пивные Маши» «Поговорим о наркомании» «Курение – медленная смерть» «Как ска-

зать нет» «Наркомания. Ответственность. Будущее»«В плену вредных привычек»  

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  
Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская помощь при 

отравлениях аварийно химически опасными веществами (практическое занятие). Первая медицин-

ская помощь при травмах (практическое занятие). Оказание ПМП при утоплении (практическое заня-

тие).  

 

9 класс  

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства Раздел I. Основы 

комплексной безопасности.  

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире.  
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедея-

тельности населения на национальную безопасность России.  
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ПАВ «Скажем наркотиком – Нет» «Подростковый возраст как фактор развития наркозависи-

мости»  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопас-

ность России.  
Чрезвычайные ситуации их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера, 

их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и послед-

ствия. Угроза военной безопасности.  

ПАВ «Одурманивание» «Чей это выбор»  

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС  

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороны страны. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций.  

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени  
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.  

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ  

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия.  
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды террористиче-

ских актов, их цели и способы осуществления.  

Тема 6. Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму. Общегосударственное про-

тиводействие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму.  

Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

РФ. Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской Федерации. Ор-

ганизационные основы системы противодействия наркотизму в Российской Федерации.  

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркоза-

висимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека.  
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни 

и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность. Тема 10. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о 

ВИЧ-инфекции.  

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской 

Федерации.  

ПАВ «Сигареты. Наркотики» «Письма из ниоткуда»  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  

Тема 12. Оказание первой помощи  
Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при передозировке в приеме пси-

хоактивных веществ.  

ПАВ «Чума XXI века – СПИД» «Пути ухода от приема психоактивных веществ»  

Тема 13. Безопасность на дорогах  
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Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров. Элементы дорог. 

Дорожные знаки.  

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

5 класс  

Раздел I. Введение. Основы православной культуры  
Религиозная культура в жизни человека. Что такое религиозная культура? Духовность, куль-

тура, культурный человек, историческая память, религия, религиозная культура. Духовная культура, 

её характеристики. Определение добра и зла Любовь к Родине. Отечество. Отчий дом.  

О чем рассказывает христианская православная культура? Когда возникла христианская 

религия. Определение «наша эра». Ее отчет от Рождества Христова. Содержание православной рели-

гии: спасение человека Богом. Счастье жизни христиан. Примеры благочестивой жизни святых. Биб-

лия как источник религиозного знания и культуры. Ветхий Завет. Новый Завет. Изложение учения 

Иисуса Христа в Евангелиях. Притчи.  

О чем рассказывает Библия? Библейские сюжеты в произведениях христианской право-

славной культуры. Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание 

как основная богослужебная книга. О Боге, мире и человеке. Понятия добра и зла в жизни людей. 

Первые правила, данные в раю Адаму и Еве. Грехопадение. Как бог спасал людей: десять заповедей. 

Чему Христос учил людей: заповеди Блаженства. Христос рассказывает о Царствии Небесном. 

Крестная Жертва – Искупление человека. Воскресение Христово. Страшный суд. Ответственность 

человека. Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового завета.  

Монастырь - центр христианской православной культуры. О христианской радости. 

Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские добродетели. Монашеский путь. Смысл 

монашеской жизни. Монастырь в истории христианской православной культуры. Монастыри и име-

на святых с ними связанных.  

Язык православной христианской культуры. Как христианская православная культура рас-

сказывает о Боге. Спасение человека Богом - основное содержание православной культуры. Символы 

христианской православной веры - крест, голубь, Рыба, нимб и др. Священная история рассказывает 

о смысле почитания креста. Из истории христианской духовной культуры: Воздвижение Креста. По-

читание святыни.  

Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в жизни хри-

стиан. Словарик зодчего: основные части храма, священнослужители и их одежда, богослужебные 

предметы. Таинства Церкви. Названия православных храмов рассказывают событиях Священной ис-

тории. Правила поведения в храме.  

Религиозная живопись. О чем рассказывает икона? Как человек воспринимает красоту 

окружающего мира? Икона- окно в невидимый мир. Икона - христианская святыня. Кому посвяща-

лись христианские иконы? Что означает почитание иконы? История создания первой иконы. Спас 

Нерукотворный. Иконописные изображения. Иконография Христа и Богородицы.  

Красивый мир церковнославянской азбуки. Письменные источники христианской право-

славной культуры. Церковнославянский язык. Церковнославянская азбука, Её создатели. Духовный 

смысл буквиц. Псалтирь и Евангелие - первые книги на Руси. Летописи. Жития святых. Монастыри-

центры просвещения и книжности. Остромирово Евангелие.  

Раздел II История христианской церкви в житиях её святых  
Начало христианской эры. Век апостольский. Как христианство распространяется в мире. 

Избрание апостолов. Образование церкви. Первые христианские общины. Христианские праздники: 

День Святой Троицы, праздник святых апостолов Петра и Павла, Собор двенадцати апостолов.  

Святые дети- мученики за веру. Первые пострадавшие за Христа - Вифлеемские младенцы. 

Смысл слова «благословение». Святой Игнатий Богоносец. Юная мученица - Акилина. Святой отрок 

– Вит. Смысл мученичества.  
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Христианские добродетели вера, надежда и любовь в жизни святых. О святых юных му-

ченицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. О святой деве Татиане. Христианские доброде-

тели.  

Мудрость жизни христиан. Святые великомученицы Екатерина, Варвара. Чем отличается 

жизнь христиан от жизни других людей? Главные ценности жизни христиан. Христианская муд-

рость.  

Святые воины. Великомученики Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, Феодор Стра-

тилат. Святой мученик Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. Духовная красота 

человека. Враги человека - грехи гордости, зависти, ненависти, злости, обжорства, гнева.  

Святые врачеватели Косма и Дамиан. Всемилостливый целитель Пантелеимон. Беско-

рыстие святых врачей. Сражение бескорыстия и корыстолюбия.  

Защита христианской веры. Вселенские соборы. Святые равноапостольные Константин 

и Елена. Святые Отцы Церкви. Прекращение гонений на христиан в царствование Константина 

Великого. Защита христианских вероучений от ересей. 7 Вселенских Соборов. Утверждение «Сим-

вола веры». Крест в жизни христиан. Храм Святой Софии - Премудрости Божией.  

Повторение, обобщение пройденного материала  

Защита проектов, творческие работы учащихся  

Раздел III. Утверждение христианского учения  
Учителя веры - Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Почему потребо-

валось защитить учение Церкви? Какими трудами на благо Церкви Христовой прославились святи-

тели? О богослужении Православной Церкви. Божественная Литургия. Всенощная. За что христиане 

благодарили Бога?  

Пути к спасению. Великие подвижники пустыни преподобные Антоний Великий, Пахо-

мий Великий, Павел Фивейский. Смысл монашества. Подвиги духовные. Их смысл- спасение ду-

ши. Разные пути к спасению. Монашество- путь совершенных. Основоположник монашества - Анто-

ний Великий. Как устроена жизнь древних монастырей? Монашеские обеты молчания, нестяжания, 

целомудрия. Примеры христианских добродетелей в жизни святых подвижников.  

Раздел IV. Пути к спасению  
Святые преподобные Мария Египетская, Ефрем Сирин. Прославление Бога верой и доб-

рыми делами. В чем святой Ефрем Сирин увидел действие Промысла Божиего о человеке? Действия 

Промысла Божия в жизни святой Марии Египетской. Покаяние. Какие добродетели христиане стара-

лись возрастить в своей душе?  

Пути к спасению. Преподобный Досифей. Святитель Павлин Милостливый. Ответствен-

ность христианина. Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. Христианские добродетели. 

Милость и милосердие христианина. Отражение заповеди «Не судите, да не судимы будите» в фено-

менах православной культуры.  

Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Труды святых братьев Кирилла и Мефодия. 

Детские годы святых. Апостольские труды святых. Почему именно Кирилл и Мефодий были посла-

ны в славянские земли? Перевод на славянский язык богослужебных книг.  

Итоговое повторение и обобщение пройденного материала.  

Защита проектов и творческие работы учащихся  

 

6 класс  

Первые христиане на Руси  
Почему Русь - Россию «святой» именовали? Поэты размышляли о том, что предки завещали 

сохранять как святыню. Славяне - наши предки. Первая христианская проповедь на Руси. Первые 

христиане на Руси - святая равноапостольная княгиня Ольга, святые Феодор и его сын Иоанн. Кре-

щение Руси. Выбор веры. Первый русский митрополит Михаил. Преподобный Нестор Летописец 

рассказывает о причинах обращения князя Владимира ко Христу. Житие святого мученика I века Ев-

стафия Плакиды. Как русские люди учились правилам христианской благочестивой жизни. Первые 

школы на Руси. Святые проповедники христианства на русских землях. Таинство Крещения в Рус-
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ской Православной Церкви. Литературные памятники Древней Руси. О почитании святого князя 

Владимира - храмы, названные в его честь.  

Первые святые Руси - князья Борис и Глеб  
Сыновья князя Владимира – святые братья – княжичи. Евангельская притча о хозяине вино-

градника и работниках, пришедших в разный час. Почему на Руси жития были любимым чтением 

христиан. Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. Добродетели, явленные святыми. 

Мученики-страстотерпцы. Пример кротости и послушания, показанные Христом. Любовь к Богу, 

кротость, любовь к ближнему - заповеди, выполнение которых, святые князья засвидетельствовали 

мученической смертью. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии.  

Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры  
Роль монастырей в утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний-основатель мо-

нашества на Руси. Святой Феодосий Печерский. Христианские добродетели послушания и смирения 

в жизни преподобного Феодосия. Житие преподобного Феодосия, составленное его матерью. Храмы 

и святыни Киево- Печерской лавры. История создания церкви Успения Божией Матери. Чудотворная 

икона «Успение Божией матери». Величайшие святыни лавры-мощи Печерских святых. Ближние и 

Дальние пещеры лавры. Кто в них почивает?  

Русские святые времен татарского нашествия  
Беда приходит на Русь. Набеги кочевых племен. Христиане-мученики: черниговский князь 

Михаил, боярин его Феодор, тверской князь Михаил, святой благоверный князь Олег Брянский, пре-

подобная Ефросинья Суздальская. Святой благоверный князь Александр Невский.  

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий  
Как укреплялось Русское государство. Детские годы святителя Петра. Как был построен 

Успенский собор Кремля. Обычай крестного целования на Руси. Русские князья присягают на верное 

служение у раки митрополита Петра. Детские годы святителя Алексея. Слава митрополита как мо-

литвенника и чудотворца. Как митрополит ездил в Орду. Заслуги святителя в объединении князей 

вокруг Москвы. История возведения Архангельского и Успенского соборов Московского Кремля, 

Чудова, Богоявленского, Спасо-Андроникова монастырей.  

Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой благо-

верный князь Димитрий Донской  
Годы татарского ига на Руси. Гибель русского князя Василька Ростовского. Игумен земли 

Русской преподобный Сергий Радонежский, детские годы. Основание монастыря-центра духовной 

жизни Руси. Объединение русских князей. Защитники отечества. Благословение князя Димитрия 

Донского на битву. Святые воины-схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и Родион Осля-

бя. Что защищали святые воины? Святые сторожа Руси: Троице-Сергиева Лавра, Хотьков монастырь, 

Симонов монастырь, Донской монастырь. История чудотворных образов «Явление иконы святителя 

Николая князю Димитрию Донскому» и Божией Матери «Донская». Защитники Отечества в наше 

время. Какие добрые дела во славу своего Отечества может совершить человек сегодня?  

Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Герман  
Соловки - остров славной истории. Ученики преподобного Сергия основывают монастыри на 

северных землях. Скромность инока Савватия. Чудо изгнания с острова семьи рыбака. Христианские 

добродетели, которыми прославились святые Зосима, Савватий и Герман. Иконография жития свя-

тых Зосимы и Савватия. Икона божией Матери «Боголюбская». Соловецкий монастырь-духовная 

твердыня и военная крепость России. Святые и святыни соловецкого острова Анзер.  

Повторение и обобщение пройденного материала.  

Защита проектов и творческие работы учащихся  

Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии  
О чем размышляли святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий? Два пути монашеского служе-

ния. Почему землю русскую называли Святой Русью? Молитвенная помощь и материальная помощь 

людям. Дороже золота - заповеди Господни. Внешнее устроение Нило-Сорской Пустыни и Иосифо-

Волоцкого монастыря как отражающее духовный смысл жизни их святых устроителей.  

Свирский чудотворец  
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Подвиг преподобных в служении Богу молитвой и постом. Детские годы святого Александра. 

Высокие духовные дарования святого. Явление Святой Троицы преподобному Александру. Чудо-

творная икона преподобного Александра из Успенского собора Кремля. Святые обители.  

Русские святые. Христа ради юродивые  
Василий Блаженный. Понимание христианами счастья как выполнение заповедей Божиих. 

Жизнь в Боге святого блаженного Василия. История московского храма Василия Блаженного и ико-

ны «Церковь воинствующая». Юродивые Христа ради: Николай Саллос, святая блаженная Ксения 

Петербургская.  

Святые во времена Московского государства  
Святой Филипп, митрополит Московский. Распространение православной веры на Дальнем 

Севере и Востоке. Детские годы митрополита. Монашеский постриг и игуменское служение в Соло-

вецком монастыре. Как игумен благоукрашал святую обитель. Опричнина. Митрополит Московский 

обличает царя Ивана Грозного. Опала. Мученическая смерть. Святыни Соловецкого монастыря. 

Иконы, посвященные святителю.  

Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет Первые русские 

патриархи. Борьба за русский престол. Деятельность первых русских патриархов. Защитник русской 

земли святой Патриарх Ермоген. Памятники русской культуры, увековечившие память деятелей 

Смутного времени. Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому.  

Исправление церковных книг. Патриарх Никон Царская власть и церковная власть. Царь 

Алексей Михайлович и Патриарх Никон. Детские годы Никиты. Строгие требования Патриарха Ни-

кона к благочестию людей. Исправление богослужебных книг. Староверы, старообрядцы. Разрыв 

между царем и Патриархом. Храмы в честь Воскресения Христа.  

Итоговое повторение и обобщение пройденного материала. Экскурсия «Путешествия по 

святым местам родной земли». Выполнение творческих работ, защита презентаций. 

 

7 класс  

Церковная реформа Петра I. Святые Митрофан Воронежский и Дмитрий Ростовский. 

Святой Иоанн Русский  
Русские поэты размышляют о вере, верности, преданности традициям жизни предков. Как по-

нимали слова «добрая, простая старина»? Какие изменения произошли в жизни людей 17 века? В чём 

царь Пётр видел источник могущества России? Причины церковных реформ Петра. Пример благоче-

стивой жизни Митрофана Воронежского. Христианская добродетель кротости, смирения и послуша-

ния в жизни святителя Димитрия Ростовского. Житие святого праведного Иоанна Русского из собра-

ния житий святителя Димитрия Ростовского. Как в народе сохранялись христианская вера и тради-

ции благочестия во времена реформ. Как русские писатели и поэты использовали жития святых при 

работе над своими произведениями.  

«Блестящий» 18 век. Святитель Тихон Задонский  
Почему 18 век называли «блестящим» веком? Зависимость Церкви от светской власти во вре-

мена царствования Екатерины II.Закрытие монастырей. «Великий милостивец» Тихон Задонский. 

Церковное искусство как отражение состояния внутреннего (душевного и духовного) мира человека. 

Сопоставление архитектурных стилей памятников древнерусского зодчества и храмового зодче-

ства18 века. Стиль барокко. Изменение стиля церковного пения как следствие изменений духовных 

ценностей человека 18 века.  

Святые 19 века. Преподобный Серафим Саровский  
Положение Православной Церкви в государстве 19 века. Падение нравов вследствие разруше-

ния веры. Управление церкви Священным Синодом. Война 1812 года и укрепление духовной жизни 

народа подвигами веры святых того времени. Подвиги поста, послушания и молитвы святого. Доб-

родетельная и подвижническая жизнь святого. Основание Серафимо-Дивеевской обители. Святыни 

Дивеевской земли: мощи преподобного Серафима, Свято-Троицкий собор, канавка Божией матери, 

святые источники, Святые дивеевские жены.  

Святые 19 века. Святитель Филарет, митрополит Московский  
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Мудрый наставник. 50-летнее служение церкви. Духовный и нравственный облик святителя. 

Церковное искусство как отражение духовного мира людей. Возрождение стиля древнерусского зод-

чества.  

Великие старцы Оптиной пустыни  
Оптина пустынь – центр духовного возрождения Росси в 19 веке. Старчество и старцы – при-

мер великой любви к Богу. Новомученики и исповедники Оптинские. Иноки, пострадавшие за Хри-

ста в конце 20 века.  

На рубеже веков. Святой праведный Иоанн Кронштадтский  
Сострадание доброго пастыря. Священническое служение в Кронштадте. Святой Иоанн 

Кронштадтский – любимый учитель. Пророчества святого Иоанна Кронштадтского. Царственные 

мученики  
Разрушение христианской культуры в 20 веке. Разрушение традиций государственной власти 

– изменение государственного устройства, свержение трёхсотлетней царской династии. Семья царя 

Николая II – Царственных мучеников страстотерпцев  

Новомученики и Исповедники Российские  
Священная история–о поругании Христа. Гонения на Церковь. Святой Патриарх Тихон. Рас-

кольники – обновленцы. Подвиг христианского смирения святого Патриарха. Священномученик Ве-

ниамин, митрополит Петербургский. Массовые репрессии духовенства. Мартиролог священномуче-

ников. Русская духовная поэзия рассказывает о подвигах Новомучеников.  

Повторение и обобщение пройденного материала  

Защита проектов и творческих работ учащихся  

Христианские мученики ГУЛАГа  
Священная история – о событиях на Голгофе. Русская Голгофа. Новомученики и Исповедники 

Российские. Голгофа Анзерская. Собор Новомучеников и Исповедников (Соловецких, Домодедов-

ских, Верейских, Оптинских…). Бутовский полигон – место покаяния. Иконография «Собор Ново-

мучеников и Исповедников». Поэзия и проза бывших узников ГУЛАГов рассказывает о духовном 

мужестве христиан.  

Православная культура России свидетельствует  
Христиане размышляют о действии Промысла Божьего в жизни человека. События Священ-

ной истории и события истории России 20 века. Святые, деятели русской культуры – о России. По-

эты 19-20 веков размышляют о людях своего века. Изучаем церковно-славянский язык – тексты, в 

которых прославляются Святые Новомученики. Православная культура в жизни христиан  

Священная история – о велении Христа рассказать всем народам о спасении. Богослужение – 

центральное событие духовной жизни христиан. Божественная Литургия – главное Богослужение 

Православной Церкви. Ее основное событие – Таинства Причащения. Его духовный смысл. Проявле-

ние Божественной любви к людям.  

Золотая цепь святых  
Христиане размышляют о золотой цепи святых всех веков, соединяющих всех в Боге Едином. 

Кто войдёт в Церковь небесную. Святые дети в Церкви небесной. Иконография рассказывает о вос-

кресении, спасении, вечности. Торжество и христианская радость в русской духовной поэзии – рас-

сказ о святости родной земли. Изучаем церковно - славянский язык – торжество и радость в тексте 

Евангелия, в христианских песнопениях Пасхи, песнопениях святым. Бессмертие.  

Итоговое повторение и обобщение пройденного материала. Экскурсия «Путешествия по 

святым местам родной земли». Выполнение творческих работ, защита презентаций  

 

8 класс  

Раздел I Христианская семья  
Смысл жизни христианской семьи. Родина. Семья. Родительская любовь. Жертвенная лю-

бовь. Поучения Евангелия о любви к ближним. Добрые дела любви. Примеры милосердной любви 

христианских святых. Современная жизнь и милосердие к ближним. Русский фольклор о милосер-

дии.  
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Семья церковная. Семья церковная - семья Христова. Содержание жизни семьи церковной: 

Таинства, молитва. Православный храм - дом Божий. Народный фольклор об особенности духовной 

жизни Руси.  

Рождение христианской семьи. Муж и жена. Рождение христианской семьи в Таинстве Бра-

ка. Отличие Таинства Брака и гражданского брака. Нормативно-правовая основа брака и христиан-

ский брак. О целомудрии, чистоте души, украшениях и одеяниях женщины. О традициях семейной 

жизни на Руси. На-ставления мужу и жене в источниках христианской духовной культуры.  

Благочестивая семья. Родители и дети. Чему христиане учили своих детей. Семья - малая 

Церковь. Вера в жизни христианской семьи. Воспитание христианских добродетелей: вера, надежда, 

любовь. Поучение Владимира Мономаха детям. Традиции жизни христианской семьи.  

Жизнь семьи в круге церковного календаря. История церковного календаря. Юлианский и 

Григорианский календари. Старый и новый стили.  

Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. Как была устроена церковная жизнь хри-

стиан. Богослужебные круги: суточный, недельный. Литургия. Русская современная и классическая 

поэзия, проза о молитве, о Божественной Литургии. Поучения святых о добром примере родителей.  

Православные праздники — школа жизни христиан. Устроение Церковью жизни христиан 

по церковному календарю. Чему посвящены православные праздники? Православные традиции жиз-

ни. Иконы праздников.  

Праздники святых семейств в православном календаре. В нём состоит подвиг семейной 

жизни? Что являлось главным в жизни христианской семьи? Как строились отношения членов хри-

стианской семьи? «Святое семейство». Иконы, церковные песнопения, народный фольклор о мудро-

сти семейной жизни.  

Раздел II Путь святых праздников. (От Рождества Пресвятой Богородицы до Благове-

щения)  
Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы. Какую радость несло миру собы-

тие Рождества Богородицы? О смысле православного праздника рассказывают церковные песнопе-

ния, праздничная икона, церковнославянский язык, произведения духовной поэзии и классической 

литературы.  

Праздник Искупления. Воздвижение Креста Господня. Непобедимое ору-жие Креста. Ис-

тория и смысл праздника Воздвижения. Икона праздника, произведения духовной поэзии и литера-

туры - о смысле праздника Воздвижения. Традиции праздника Воздвижения на Руси.  

Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. История праздника. По-

кров Матери Божией над Русской землей. Чудотворные иконы. О народных традициях праздника. 

Отражение христианских традиций праздника в поэзии, прозе.  

Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. Смысл праздника Ар-

хистратига Михаила Народные традиции праздника в России.  

Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Смысл праздника. Рассказ 

о традициях и обычаях праздника в народном быту и в фольклоре. О почитании христианами празд-

ника рассказывает духовная поэзия.  

С нами Бог. Праздник Рождества Христова. Череда Господских праздников. Священное 

Писание рассказывает о Рождестве Христовом. О православных традициях Рождества Христова. От-

ражение событий праздника Рождества в русской литературе. Воспоминания о празднике в право-

славной семье.  

Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. Богоявление. Креститель Госпо-

день Иоанн. Православные традиции праздника. Святая агиасма. Воспоминания о празднике в право-

славной семье.  

Спасение миру. Сретение Господне. Смысл праздника. Народные обычаи и народный фоль-

клор рассказывают о Сретении. Воспоминания о празднике в православной семье. Отражение собы-

тий праздника в духовной поэзии.  

На пути к раю. Великий Пост. Прощеное воскресенье. Пост - подготовительные дни к 

празднику. О том, как христианская семья проводила дни поста.  
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Радостное торжество. Благовещение Пресвятой Богородицы. Духовный смысл праздника. 

Как проводила праздничный день христианская семья? Песнопения в честь Матери Божией. Об ико-

нах праздника Благовещения.  

Повторение, обобщение пройденного материала  

Защита проектов и творческих работ учащихся  

Раздел III. Путь святых праздников. (От Вербного воскресенья до Успения)  
Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. Цветоносный праздник церковного календа-

ря. Народные обычаи праздника. Праздник в православном храме. О празднике рассказывают произ-

ведения поэзии и прозы. Иконография праздника. Воспоминания о празднике в православной семье.  

Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. Страстная неделя в храме. Уклад жизни 

православной семьи в дни Страстной недели. Традиции Страстной недели на Руси. Торжество тор-

жеств. Воскресение Христово. События праздника и его духовный смысл. Русские поэты и писате-

ли рассказыва-ют о Воскресении Христовом. Как праздновали Пасху в православной семье. Народ-

ные традиции праздника на Руси. Радоница.  

Преславное восхождение. Вознесение Господне. История и смысл праздника. Отражение 

событий праздника в произведениях духовной поэзии и прозы. Вознесеньев день - традиции и обы-

чаи праздника на Руси.  

Радость Божией благодати. Праздник Святой Троицы. История и духовный смысл празд-

ника. Череда светлых праздников православного календаря: Духов день (Святого Духа - Третьего 

Лица Троицы, День Всех святых, День Русских святых). О традициях и обычаях праздника Троицы 

на Руси.  

Царственный праздник Преображения Господня. Праздник Преображения в православном 

календаре. Отражение события праздника в литературе, музыке, живописи на религиозные темы. 

Народные обычаи праздника на Руси. Богородицын день. Успение Божией Матери. Завершение 

праздников православного календаря. Духовный смысл события праздника. Русские писатели и по-

эты разных веков рассказывают о событиях праздника. Успеньев день на Руси - народные традиции 

праздника.  

Итоговое повторение и обобщение пройденного материала. Экскурсия «Путешествия по 

святым местам родной земли». Выполнение творческих работ, защита презентаций  

 

9 класс  

Раздел 1. Творец. Божественное творчество  
Творчество. Что такое православное творчество. О дарах и творчестве. Для чего они дают-

ся человеку. О таланте и смысле жизни, о тайне одаренности. О божественной красоте и творчестве. 

О таланте, душе, ответственности и духовных дарах. О свободе, вдохновении и православном твор-

честве. Творчество в жизни человека. Был ли призван человек к творчеству? Священное Писание о 

признании человека к творчеству. Предназначение человека к сотворчеству (соработничеству). В чем 

проявлялось творчество человека на начальном этапе мировой истории до грехопадения? Данные 

творцом мира законы жизни-законы творчества: соработничество, гармония, красота, любовь. Ду-

ховная основа творчества. Духовный компонент творчества человека: совесть (совесть)- возможность 

понимания человеком воли Божией. Духовность как естественное состояние человека: способность к 

творчеству присуща каждому человеку как творению Божию. Евангельская притча о талантах. Что 

такое форма и содержание в творчестве? Проявление способности человека к творчеству как отраже-

ние свойств божественного мира: красоты, гармонии - в формах, этических характеристик - в содер-

жании. Повреждение духовно – душевной –телесной сущности человека после грехопадения и иска-

жение духовной основы содержания творческого процесса -стремление к самовыражению в творче-

стве, а не к отражению Божественного мира. Призвание художника. К чему он призван? Талант - дар 

Божий. Как его реализовать? Индивидуальность творческой личности и всеобщая объективность-

духовность человека. Границы творческой реализации личности-все ли подвластно творческому дару 

человека? Как проявляется в творчестве индивидуальность мастера? Божественное и человеческое в 

творчестве. Православное творчество как форма отражения мастером содержания и красоты сотво-

ренного Богом мира. Возможно ли творчество без Бога? Законы творчества. Психология творчества. 
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Музыкальное творчество - способности к творчеству, поэтическое творчество. О красоте души ма-

стера. Молитвенное состояние души -обращенность мастера к Богу. О чем просит православный че-

ловек (мастер) Бога.  

Творец. Божественное мироздание.  
Бог Творец. Божественная любовь, божественное мироздание. Как вошли в культуру слова 

Творец, творение? О двух видах просвещения. В чем заключается процесс Божественного творче-

ства. Может ли человек понять пути Божественного творчества? Библия рассказывает о том, как Бог 

сотворил мир. Законы творчества-законы Творца. Основной закон творчества -любовь. Дни творения. 

Что говорит наука? Как сотворение мира отражено в искусстве? Законы мира материального - прояв-

ление Божественной воли. Красота. Гармония. Имена Божии - Красота, Доброта, Любовь отражены в 

Его творениях. Мир - храм Божий. Шестоднев. Какими были дни творения. Человек-венец творения 

Божия. Креационная и эволюционная теория происхождения мира.  

Библия и наука - о чудесах творений.  
О соотношении веры и знания в понимании мировоздания. Существуют ли противоречия 

между наукой и религией в вопросе о сотворении мира? О теориях происхождения мира. Все ли за-

коны мировоздания открыты современному знанию? Чудо как событие, нарушающее известные 

научные законы. Великие ученые - о премудрости устроения мира.  

Божественное творчество. Сотворение человека.  
Как был сотворен человек и как он устроен? Человек как венец божественного творческого 

действия. Сотворение по образу и подобию Божию. Качества сотворенного человека: любящий, об-

ладающий свободной волей, творческим даром. Проявление творческого дара человеком в наречении 

имен животных. Сотворение человека из праха земного - материи. Уже существовавшей, но бездуш-

ной. Устроение человека: дух, душа, тело.  

Творчество божественное и человеческое.  
Божественное домостроительство спасения человека продолжение Божественного творчества. 

Как Бог строил дом спасения человека? Как человек участвует в процессе Божественного домострое-

ния? Что означают слова «построить храм души»? Главные страсти и добродетели души. Какие стра-

сти мешают построить храм души? Какие добродетели сражаются за красоту души человека? Сора-

ботничество. Христианское понимание природы человека. Науки антропология и теология дают зна-

ния о человеке. Как научится заботиться о красоте своей души? Советы святых отцов христианской 

Церкви о созидании храма души. Можно ли назвать работу над построением храма своей души по-

двигом? Кого христианская культура характеризует как подвижника? Как созидается чистота ума, 

воли, чувств? Качества Божественной творческой воли: премудрая, благая, промыслительная. Про-

мысел Божий.  

Красота души человека.  
Как и чем украшается душа человека? Добрые качества души: милосердие, прощение, покая-

ние, смирение. Как человеку следует относиться к другим людям, если он заботится о красоте своей 

души? Как поступать по справедливости? Как относиться к завистливым людям? Ответственен ли 

человек за свой талант? Что мешает человеку сохранять красоту своей души? Созидание храма души. 

Созидание нерукотворной красоты-храма души. Смысл жизни - стяжение любви. Цель жизни - путь к 

Божественной любви. Устроение храма души человека-путь к святости. Образ и подобие Божие. 

Жизнь по Евангелию - путь к преображению.  

Смысл и назначение церковного искусства. Соработничество.  
О нормах и правилах православного искусства. О назначении церковного искусства. Какими 

качествами отличается произведение церковного искусства? Молитвенность. Гармоничность. Обра-

щенность к святыне. Благодарение. Красота. Виды и жанры церковного искусства: зодчество, иконо-

пись, церковное пение и другие. Темы произведений церковного искусства. Значение церковного ис-

кусства и его связь с богослужением. Смысл творчества православного мастера - рассказ о святости, 

царствии небесном. Канон церковного творчества. В каком случае произведение может быть отнесе-

но к произведениям светского искусства? Православное творчество как проявление любви к Богу. 

Зодчество, иконопись, церковнославянский язык, богослужение. Эпиграф к теме творчества. Смысл 

творчества -прославление Творца. Соработничество Творцу как реализация в своем творчестве зако-
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нов духовной жизни, определенных творцом. Состояние души православного мастера-радость о Гос-

поде. Цель христианского творчества описана в молитвословиях христиан на все времена. Форма и 

содержание в христианском искусстве. Формы христианского искусства как отражение Божествен-

ного содержания. Приближение к Богу. Богообщение. Творчество без Бога. Красота эстетическая. 

Что такое «безобразное»? Искусство без образа Божьего. Православное понимание смысла творче-

ства. Что значит соработничество? Церковное искусство. Возможность изображать духовный мир 

средством искусства. Богодухновенный принцип богослужебного искусства. Особенности церковно-

го искусства: связь с богослужением, связь с жизнью Церкви, темы сюжетов, святость. Значение 

Церкви -созидание нового народа, преображение. Православные мастера. Виды православного ис-

кусства: иконопись, зодчество, церковная музыка. Духовная поэзия. Отличие православного творче-

ства от светского - жизнь по Евангелию. Подготовка православного мастера к созданию произведе-

ния: благословение на труд. Молитвенная подготовка. Воля Божия. Святость.  

Раздел II Соработничество. Православные мастера и их творения  

Духовный смысл и устройство православного храма. Богослужение.  
Храм - дом Божий. Библия о повелении Божием строить храм для прославления Бога. Отличие 

храма от дома. Для чего возводили храмы. Храм-дом молитвы. Значение храма в жизни человека-

Небо на земле. Богослужение - общение земли с Небом. Сослужение ангелов. Божественная Литур-

гия. Православное богослужение. Церковные службы и Таинства. История построения скинии. Еван-

гелие о доме Божием. Созидание храма. Великие христианские храмы мира, имена святых и событий, 

в честь которых они освящены. Изменение архитектурных стилей, как проявление изменения духов-

ного мира, мировоззрения человека. Храмы как центры просветительства. Появление памятников 

церковного храмостроительства. Вершина-храм святой Софии. Архитектура православного храма. 

Храмовое творчество-вершина проявления творческого духа человека. Устройство храма. Формы 

храма. Иконостас. Престол и его принадлежности. Сосуды и церковная утварь. Символическое зна-

чение различных частей храма. Как устроен иконостас православного храма.  

История храмостроения. Происхождение храма.  
О благоговейном отношении к храму древних христиан. Первохристианские храмы. Кубику-

лы, крипты, капеллы. Базилика. История иерусалимского храма. Типология христианских храмов. 

История развития храмостроения.  

Храмостроительство Византии.  
Восточно-византийский стиль. История и архитектурные особенности. Примеры: храм святой 

Софии, структура храма крестово-купольного.  

Храмовое искусство Запада.  
Храмостроительство и христианское искусство Запада. Путь западных мастеров. Архитектур-

ные особенности храмов романского, готического стилей, стиля Возрождения. Знаменитые храмы 

Средневековья: романские храмы-базилики; готика - собор Сен-Дени. Святой Дионисий. «Ареопаги-

тики»- ученые о пронизывающем мир небесном свете. История возведения знаменитых храмов. Об-

мирщерность создания мастеров периода Возрождения. Изменение стилей: барроко, классицизм, ро-

мантизм. Причины изменения стилей зодчества.  

Древнерусское зодчество и его мастера.  
Русская церковная архитектура-цель, по словам послов князя Владимира, «приобщиться сла-

дости». Русское зодчество. Деревянное и каменное зодчество разных веков. Особенности русского 

национального стиля. Русско-греческий стиль. Стили «русское узорочье», «русское барокко», клас-

сицизм, шатровая архитектура. Древнерусские храмы XI-XIII веков. Каменное зодчество XV-XIV 

веков, XVII-XVIII веков, XVIII-XIX, XX веков. Строители христианских храмов. Почитаемые святы-

ни.  

Раздел III. Иконопись и иконописцы  

Смысл и содержание иконы.  
Смысл и содержание иконы. Православная икона - священный образ. Происхождение христи-

анского образа. Отличие от картины. История возникновения святых образов. Смысл и содержание 

православной иконы. Исторические этапы развития иконописи до XVII века. Изменение стили ико-

нописания – свидетельство изменения внутреннего состояния мастера. Отход от церковного образа в 
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XVII веке. Иконостас. Лицо. Лик. Иконостас как граница видимого и невидимого мира. Лики святых. 

Икона и духовный опыт художника –иконописца. Иконописный канон. Изобразительные приёмы в 

иконописи. Отличие иконописи от западной живописи. Священный образ как одно из проявлений 

церковного предания. Художественный и символический язык иконы. Икона как отражение христи-

анского мировоззрения. Отличие иконы от светской живописи. Виды священных изображений.  

Первохристианское искусство.  
Первохристианское изобразительное искусство. Символичность первохристианских изобра-

жений. Символы первохристианского искусства. Происхождение христианского образа. Первые ико-

ны Спасителя и Божией Матери. Изображение в катакомбах. Сюжеты и символы.  

Церковное искусство Византии.  
Ранние иконы – синайские, техника создания иконы, примеры. Церковное искусство в эпоху 

Константина Великого. Ученые Вселенских соборов о церковном образе. Иконография и Фаворский 

свет. Иконоборчество. Сюжеты священных изображений. Ранний периодVI-VIII вв. македонский пе-

риодIX- XI вв. Комниновский периодXI-XIII вв. Палеологовский ренессанс XIV- XV вв. влияние ви-

зантийской иконописи на развитие живописных школ.  

Древнерусское искусство.  
Молитвенное делание и русское искусство. Русь иконная. Типы икон: путные, обетные, мер-

ные. Чудотворные иконы. Родительское благословление иконой. Роль иконы в истории России. Ико-

на в русской художественной литературе. Понимание образа человека в древнерусской живописи. 

Отличие древнерусской иконы от западноевропейской живописи на религиозные темы. Содержание 

древнерусской иконы. Иконописные школы Древней Руси: новгородская, киевская, местные школы. 

Русские иконописцы Андрей Рублев, Дионисий, Феофан Грек и их творения. Русская иконопись 

XVII века. Протопоп Аввакум «Об иконописи». Симон Ушаков. Московская иконописная школа 

XVII века. Православная икона в современном мире.  

Сюжеты и образы древнерусской иконы.  

Иконография и иконографический тип. Изводы. Как принято изображать события Священной 

истории, спасителя, Богородицу. Иконография Спасителя, Богородицы, Святой Троицы. Сюжеты и 

образы древнерусской живописи. Праздники, Ангельский мир. Святые. Особенности иконографии.  

Раздел IV. Церковное музыкальное искусство  

Музыка в православном богослужении.  
О составных частях богослужения: о главных церковных песнопениях; о святых песнотвор-

цах.150 псалом – о музыкальных инструментах. Родословие детей Адама. Иувал. Святоотеческое по-

нимание духовности: душа человека произошла от Божия дыхания. Цель церковных песнопений – 

прославление Бога. О составных частях богослужения. О главных церковных песнопениях и их раз-

делении по содержанию. Стихира, кондак, тропарь. Песнопения Всенощной и Литургии. Церковно-

славянский язык и музыка в православном богослужении. Святые создатели церковнославянской аз-

буки Кирилл и Мефодий. Канон церковного пения. Истоки церковной музыки. Осмогласие. Как ми-

ровоззрение и мироощущение отражается в музыке.  

История церковной музыки. Греческое церковное пение.  
О предмете и материале пения. О способах и манере церковного пения. О характере и церков-

ном строе песнопений. О составе поющих лиц. О способе и системе описания нот. Музыкальный 

строй греческого церковного пения. Система осмогласия. Октоих. Святые создатели церковных пес-

нопений: Роман Сладкопевец, Иосиф Сладкопевец, Иоанн Дамаскин. Светские композиторы.  

История русской церковной музыки.  
О периодах развития русского церковного пения и его особенностях. Древнейшее церковное 

пение на Руси. Кондакарное пение. Знаменное пение. Церковное пение в XIV- XVII веках. Деме-

ственный распев. Путевой распев. Книжная справа. Киевское и Итальянское влияние. Монастырские 

распевы. Характерные отличия знаменного и партесного пения. Придворная певческая капелла. Цер-

ковные и светские композиторы-создатели церковных песнопений. Стилевые особенности созданных 

ими церковных песнопений. Смысл и содержание церковных служб и песнопений Всенощной и Ли-

тургии.  
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Итоговое повторение и обобщение пройденного материала. Экскурсия «Путешествия по 

святым местам родной земли». Выполнение творческих работ, защита презентаций 
 

 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС ООО, разработана на 

основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее – 

программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, до-

стижение результатов освоения обучающимися образовательной программы основного общего обра-

зования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне ООО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучаю-

щихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, пра-

вилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает возмож-

ность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней 

среды школы. 

 

2.3.2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

2.3.2.1. Раздел 1. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Комментарии. 

В данном разделе нужно описать специфику деятельности школы в сфере воспитания.  

Здесь можно разместить информацию:  

- о специфике расположения школы,  

- особенностях ее социального окружения,  

- источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся,  

- значимых партнерах школы,  

- особенностях контингента обучающихся,  

- оригинальных воспитательных находках школы,  

- а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 
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Однако поскольку РПВ является частью основной образовательной программы НОО, в данном 

разделе не обязательно повторять те сведения, которые уже содержатся в образовательной програм-

ме.  

 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия пе-

дагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфи-

денциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогиче-

ских работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и содержа-

тельными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к дру-

гу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как пред-

мета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, кол-

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличива-

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряет-

ся конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социаль-

ная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от-

ношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции; 

- другая информация. 

 

Раздел 2.  

Цель и задачи воспитания на уровне основного общего образования 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек). 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также основывается на базо-

вых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в школе: 
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- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе ба-

зовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опы-

та применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

 

Приоритеты  

в воспитании обучающихся подросткового возраста 
Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития социально значимых от-

ношений обучающихся. 

Приоритетные ценностные отношения на уровне ООО: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и по-

знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажи-

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в сво-

ей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

тату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол-

ноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовы-

ражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-

стичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  как равноправным социаль-

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-

стям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

Задачи воспитания: 
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообще-

стве; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможно-

сти; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений и организаций; 
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- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  и реализовывать их воспи-

тательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возмож-

ности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителя-

ми, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффектив-

ным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

2.3.2.3. Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений вос-

питательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Модуль «Классное руководство». 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Модуль «Школьный урок». 

Модуль «Самоуправление». 

Модуль «Детские общественные объединения». 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Модуль «Профориентация». 

Модуль «Школьные медиа». 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Модуль «Работа с родителями». 
 

Приведенный перечень модулей является примерным. Он может быть изменен, дополнен в со-

ответствии с особенностями, потребностями и предпочтениями коллектива конкретной школы. 

Приведенный в рамках модулей перечень видов и форм деятельности носит примерный харак-

тер. Если школа организует процесс воспитания через общешкольные ключевые дела, то в данном 

модуле РПВ ее разработчикам необходимо кратко описать те дела, которые используются в работе 

именно этой школы. В каждом из них педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями младших школьников. 
В этом разделе не нужно указывать конкретные названия, сроки мероприятий и т.д. Конкрети-

зация будет выполнена в календарном плане воспитательной работы. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем моду-

ле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализиру-

ются совестно педагогами и детьми. Для этого в образовательной организации используются следу-

ющие формы работы  

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 
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- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направ-

ленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых дискусси-

онных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, ка-

сающиеся жизни школы, города, страны; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спор-

тивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

- другое. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы - ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответ-

ственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмо-

ра и общей радости; 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными да-

тами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и раз-

вивающие школьную идентичность детей; 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элемента-

ми доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педаго-

гического и родительского сообществ школы; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жиз-

ни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в раз-

витие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу; 

- другое. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

- другое. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных ре-

дакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглаше-

ние и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, про-

ведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и дру-

гими взрослыми; 
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- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включе-

ние его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ре-

бенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы; 

- другое. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, настав-

ник, тьютор и т.п.): 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необ-

ходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореали-

зоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; од-

нодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и роди-

телями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учениче-

скими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собствен-

ного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- другое. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведе-

нием школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) - со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоот-

ношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 
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- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психоло-

гом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе; 

- другое. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-

грацию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей; 

- другое. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы; 

- другое. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преиму-

щественно через следующие виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, кото-

рые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 
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Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гума-

нистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относить-

ся к разнообразию взглядов людей. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие само-

стоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, по-

буждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование устано-

вок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творче-

ских способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физи-

ческому труду. 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творче-

ского, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следую-

щую деятельность.  

 

Виды и формы деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и са-

моорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-

ния; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в классе; 
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- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уро-

ке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, ко-

торые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к полу-

чению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установле-

нию доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возмож-

ность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения; 

- другое. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе на уровне ООО осуществляется следующим образом. 

 

Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, за-

трагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распро-

странения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллек-

тивов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

- другое. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных де-

лах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направле-

ния работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими 

ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участни-

ков ответственных должностей; 

- другое. 

На индивидуальном уровне: 
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- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п.; 

- другое. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объеди-

нившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе обще-

ственного объединения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через следующие виды и 

формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демо-

кратических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных орга-

нов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возмож-

ность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым лю-

дям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве тер-

ритории данных учреждений и т.п.)); 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение со-

переживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традицион-

ной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объ-

единения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микро-

районе, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объ-

единения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятель-

ности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ре-

бенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объ-

единении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объ-

единения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 



 

278 
 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом (через разовые акции или постоянную 

деятельность школьников); 

- другое. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить но-

вые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обуче-

ния рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможно-

сти реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в техно-

парк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «ги-

дов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родите-

лями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к ме-

стам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских во-

инов; 

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образова-

ния и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной орга-

низации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распреде-

ление среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня – у вечернего походного костра и 

всего похода - по возвращению домой). 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха де-

тей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать 

мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, кон-

курсы); 

- другое. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включа-

ет в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по пробле-

мам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной дея-

тельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про-

фессиональной деятельности. 



 

279 
 

 

Виды и формы деятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориента-

ционных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учеб-

ных заведениях и вузах; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в ра-

боте которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глуб-

же познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попро-

бовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, про-

хождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересую-

щим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение от-

крытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склон-

ностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования; 

- другое. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

 

Виды и формы деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телеви-

дение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информацион-

но-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедий-

ное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вече-

ров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддержи-

вающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации вирту-



 

280 
 

альной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуж-

даться значимые для школы вопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этиче-

ское, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа; 

- другое. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной органи-

зации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и сти-

ля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессо-

вые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через различные виды и формы работы. 

 

Виды и формы деятельности: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лест-

ничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим сред-

ством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьни-

ков, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообрази-

ем эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свобод-

ное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного кни-

гообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользова-

ния свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способ-

ности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и безопасных 

технических экспериментов; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конферен-

ций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организа-

ции – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных проис-

ходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест); 
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- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, прави-

лах; 

- другое. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

 

Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их де-

тей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеуроч-

ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным твор-

ческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- другое. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

- другое. 

 

2.3.2.4. Раздел 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным са-

мой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспита-

ния и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлече-

нием (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной органи-

зации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспита-

тельный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: гра-

мотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной рабо-

ты, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ори-

ентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие. 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностно-

го развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились,  

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руко-

водителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельно-

сти детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты об-

суждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
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- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на уровне основного обще-

го образования является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-

ческому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. Программа коррекционной ра-

боты разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психоло-

гическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствую-

щие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не яв-

ляются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обу-

чающихся с ОВЗ.  

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

 Программа коррекционной работы (ПКР) МКОУ «Кривская СОШ» направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного об-

щего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их 

дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с особыми об-

разовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического раз-

вития; 

• создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

• использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с дру-

гими участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; 

• соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских ра-

ботников; 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

• предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь. 

Программа содержит: 

1. цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования; 

2. перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений ра-

боты, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

3. систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, мони-
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торинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

4. механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в обла-

сти коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

5. планируемые результаты коррекционной работы. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освое-

ния основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропе-

девтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка.  

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются следую-

щие задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им спе-

циализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образова-

ния обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способ-

ностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образователь-

ных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), пси-

холого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональ-

ной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Программа базируется как на общих дидактических принципах (систематичность, активность, 

доступность, последовательность, наглядность и др.), так и на специальных принципах, ориентиро-

ванных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции наруше-

ний детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

этих детей; 

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход постра-

давшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными по-

требностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, консуль-

тативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в разных организацион-

ных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучеб-

ной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основ-

ной образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выяв-

ление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми обра-

зовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познаватель-

ной и коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо-

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных про-

грамм; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррек-

ционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осо-

знанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с про-

фессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особен-

ностями. 
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Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образователь-

ного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представите-

лей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обсле-

дование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе создана рабочая 

группа. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе осуществляется в не-

сколько этапов. 

Этап 1 (концептуальный). Определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их особые образовательные потребности; сопо-

ставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (система-

тизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащих-

ся с ОВЗ. 

Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожи-

даемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реали-

зации ПКР. 

Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию программы коррекцион-

ной работы. 

Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных конси-

лиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согла-

сия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами школы (медицинским работником, социальным педагогом), регла-

ментируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом.   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и роди-

телей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются ме-

дицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет социаль-

ный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 
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охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и без-

опасной образовательной среды. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплекс-

ному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации принимают участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положе-

ние и регламент работы которой разработаны школой.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, прие-

мов и средств обучения).  

Содержание деятельности ПМПк: cпециалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных ди-

дактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк входят: педагог (учитель-предметник), социальный педагог, медицинская 

сестра, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, инфор-

мационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников школы, других образовательных организаций и институтов общества, реализую-

щийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в школе осуществляется  во всех организационных формах деятельно-

сти: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельно-

сти при освоении содержания основной образовательной программы. 

Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предме-

там.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптиро-

ванным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педа-

гог дополнительного образования и др.) и специалистов (медицинский работник) внутри школы; в 
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сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную. 

Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему спе-

циализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и мо-

гут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапред-

метные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном разви-

тии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуаль-

ных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей дея-

тельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т.д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения про-

блем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне основного обще-

го образования.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

 Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

При разработке индивидуального учебного плана учтено следующее: все учебные предметы 

предметных областей будут изучены, при этом количество учебных занятий за 5 лет составит не ме-

нее 5267 часов и не более 6020 часов; максимально допустимая недельная нагрузка соответствует са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях (далее - САНПИН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 34-35 

недель. 

Количество учебных занятий за 5 лет составит не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, гео-

графия); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 
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естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, осно-

вы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание об-

разования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (за-

конных представителей), образовательного учреждения, учредителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных от-

ношений, использовано на: 

- обязательное изучение второго иностранного языка, а также родной литературы, родного 

языка; 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязатель-

ной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потреб-

ности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

 

 

 

 

 

                    Учебный план образовательной программы 

основного общего образования (V-IX) классы 

Срок освоения 5 лет 
                                           

                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Учебный план основного общего образования МКОУ «Кривская средняя общеобразователь-

ная школа» (далее–учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих дости-

жение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования 

.Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся 

2.Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных доку-

ментов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ (ред.от 26.07.2019) «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в действующей редакции. 

2.ПриказМинобрнауки России от 17.12.2010 №1897) с изменениями (Приказ Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. N1644; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N1577  

Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287  «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»   

3.Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи СП2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.09.2020N28 (в действующей редакции). 

https://base.garant.ru/70864706/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1021
http://ivo.garant.ru/#/document/71320596/entry/1002
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4.Санитарных правил и норм "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания "Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 "Об утверждении са-

нитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296); 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Кривская средняя 

общеобразовательная школа»  

        Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, со-

став и структуру обязательных предметных областей для 5-9 классов. 

Максимальная нагрузка для учащихся 5 класса при пятидневной учебной  неделе составляет 

29 часов в неделю, в 6 классе 30 часов в неделю, в 7 классе 32 часа, в 8,9 классах 33 часа, что не пре-

вышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. 

 

               Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов представлена предметными об-

ластями  (Примерная основная образовательная программа основного общего образования Одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. №1/15), рассчитанного на образовательные учреждения, обучение в которых ве-

дётся на русском языке). 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, родной язык и 

родная литература, иностранный язык, математика и информатика, общественно – научные предме-

ты, естественно – научные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопас-

ности и жизнедеятельности. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в 5-9 классах реализуется через 

предметы: Родной язык (русский) и Родная литература (русская)  по 0,5 часа в каждом классе, «Ино-

странный язык» в 5-9 классах через предметы: Иностранный язык (английский),  Второй иностран-

ный язык (немецкий) в 7,8 классах. 

Курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распростране-

ния ВИЧ-инфекции» реализуется через внеурочную деятельность по 8 часов в каждом классе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Поскольку школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели, данная часть в пределах мак-

симально допустимой недельной нагрузки составляет для 5 класса 2 часа в неделю, для  6, 7 классов  

1 час в неделю, для 8 класса 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. В 5 классе по одному часу в 

неделю отведено на учебный курс «Географическое краеведение»,  учебный предмет «Основы без-

опасности и жизнедеятельности». В 6,7 классах по одному часу на учебный предмет «Основы без-

опасности жизнедеятельности», в 8 классе 0,5 часа на учебный курс «Секреты грамотности», 0,5 часа 

на учебный предмет «Основы безопасности  жизнедеятельности», 1,25 часа на учебный предмет 

«Технология». 

 В рамках предпрофильной подготовки и с целью профессионального самоопределения обу-

чающихся в 9    классе вводится курс «Секреты грамотности» 0,5 часа, «»Математические задачи» 

0,5 часа, «Географическое краеведение» 0,5 часа, «История родного края» 0,5 часа,  «Твоя професси-

ональная карьера» 1 час.  

Особенности образовательных отношений, реализуемых образовательным учреждением 

на уровне основного общего образования. Продолжительность учебного года для 5-9 классах состав-

ляет 34 недели, занятия ведутся по пятидневной неделе. Продолжительность урока - 40 минут. При 

проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» и «Технология» деление классов на 

подгруппы не осуществляется. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 - 9 классах 

изучается во внеурочной деятельности. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в форме годового оценива-

ния результатов ученика по предметам основной образовательной программы, курса образователь-
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ной программы, сопровождается промежуточной обучающихся аттестацией, которая осуществляется 

в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО. (Приказ от 31.09.2017 г. № 84) 

В 9 классе одной из форм промежуточной аттестации является защита проекта по выбранной 

теме. 

 
Учебный план ФГОС ООО 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 

Литература 2,5 3,5 1,5 1,5 2,5 11,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский ) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

   

2 

 

2 

 

 

 

 

4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5  3,5 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 

  

3,5 

Технология Технология 2 1 1 0,5  4,5 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности    

жизнедеятельности 

   0,5 1 1,5 

Физическая культура 3 3 2 2 3 13 

Итого 27 29 31 31 30 148 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Секреты грамотности    0,25 0,5 0,75 

Общественно-научные 

предметы 

Математические задачи      0,5 0,5 

 Географическое краеведе-

ние 

1 * * * 0,5 1,5 

История родного края      0,5 0,5 

Технология Технология    1,25  1,25 
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Физическая культура и 

основы безопасности жиз-

недеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 1 1 0,5  3,5 

Основы духовно- нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно- нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

* * * * *  

Профилактика употребле-

ния психоактивных ве-

ществ, предупреждение 

распространения ВИЧ ин-

фекции 

 

* * * *  

 

 

Гражданское население в 

противодействии распро-

странению идеологии тер-

роризма 

 

    *  

Твоя профессиональная 

карьера 
 

    1 1 

Итого  2 1 1 2 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

*в рамках внеурочной деятельности 

 

3.2. Календарный учебный график  

  

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных це-

лей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

1. даты начала и окончания учебного года; 

2. продолжительность учебного года, четвертей; 

3. сроки и продолжительность каникул; 

4. сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

Учебный год в МКОУ «Кривская СОШ» начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится 

на воскресенье, учебный год начинается на следующий день - 2 сентября. 

Дата окончания учебного года ежегодно принимается на Совете школы, утверждается прика-

зом директора МКОУ «Кривская СОШ» в срок до 1 сентября текущего года. Даты начала и оконча-

ния учебного года, прописанные в календарном учебном графике и утвержденные приказом дирек-

тора, публикуются на сайте МКОУ «Кривская СОШ». 

2. Продолжительность учебного года, четвертей. 

Учебный год в МКОУ «Кривская СОШ» для 5 – 9 классов – 34 учебные недели. 

Обучение осуществляется по четвертям. Первая четверть - 8 учебных недель, вторая четверть 

– 8 учебных недель, 3 четверть – 10 учебных недель для вторых-четвертых классов, 4 четверть – 8 

учебных недель. 

3. Сроки и продолжительность каникул. 

Сроки и продолжительность каникул в МКОУ «Кривская СОШ» определяются следующим 

образом: осенние каникулы – 9 (10) дней, зимние каникулы – 11 (12) дней, весенние каникулы – 7 

дней. Общая продолжительность каникул в течение учебного года в МКОУ «Кривская СОШ» со-

ставляет не менее 30 дней, летом – не менее 8 недель. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Оценки за год выставляются в 5-9 классах в срок с 26 мая по 28 мая каждого текущего года, в 

9 классе – в срок с 19 по 21 мая каждого учебного года. 
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3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности с расписанием и пояснительной запиской является составля-

ющей частью основной образовательной программы основного общего и среднего общего образова-

ния 

План внеурочной деятельности представляет собой описание системы функционирования об-

разовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и опре-

деляет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, со-

став и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования"); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Ми-

нобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28  декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования»; 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образо-

вания» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокуль-

турные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повы-

шения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Организация внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной деятель-

ности в  МКОУ «Кривская СОШ» По решению педагогического коллектива, запросов обучающихся 

и их родителей, план внеурочной деятельности может меняться., корректироваться. В рамках реали-

зации интеллектуального и общекультурного направления организуются поездки, экскурсии.    

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нор-

мами; 
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- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательно-

го учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать но-

вый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирована с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельно-

сти учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потен-

циала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения професси-

ональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к пра-

вам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного обра-

зования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные 

и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образова-

тельного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и од-

ной из форм организации свободного времени учащихся. Организуется во внеурочное время для удо-

влетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и обще-

ственно полезной деятельности, направлена на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы 

 Цели: 

1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

2. Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в сво-

бодное от учёбы время. 

3. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллек-

туальных интересов, учащихся в свободное время. 

4. Развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской от-

ветственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих ини-

циатив. 

 Задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
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3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

7. Формирование культуры здорового образа жизни. 

8. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных про-

грамм различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учёбы вре-

мя. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется в 2021 – 2022 учебном году через опти-

мизационную модель. Координирующую роль выполняет зам директора по ВР, который создает еди-

ное образовательное и методическое пространство с привлечением к реализации задач внеурочной 

деятельности внутренних ресурсов школы (соц.педагог, заведующая школьной библиотекой, учителя 

предметники, классные руководители.  Внеурочная деятельность на базе образовательного учрежде-

ния реализуется по следующим направлениям развития личности: 

1.  Спортивно-оздоровительное 

2.  Духовно-нравственное 

3.  Социальное 

4.  Общеинтеллектуальное 

5.  Общекультурное. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность материала и наглядность. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 Использование разнообразных форм занятий. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей и реализуется посредством различных форм и видов 

(игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная деятельность; 

художественное творчество; трудовая деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность). 

Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым директо-

ром школы. 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность реализуется 

 По месту проведения: 

• в классе группами; 

• в классе индивидуально; 

По времени: 

• во второй половине дня; 

• во время каникул. 

 по видам: 

 игровая 

 познавательная 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 проблемно-ценностное общение 

 художественное творчество 

 социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 
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деятельность) 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

 туристско-краеведческая деятельность 

 по формам: 

 индивидуальная 

 групповая 

 тренинги 

 клубы 

 игровая 

 проектная деятельность 

 экскурсии 

 олимпиады 

 конкурсы 

 конференции 

 викторины 

 соревнования 

 Дни здоровья 

 концерты 

 выставки 

 ярмарки 

 фестивали 

 субботники 

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией деятельност-

ного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. При этом учитывается количество 

аудиторных занятий (теоретических и практических) и занятий, проводимых в двигательном режиме 

(в т.ч. на свежем воздухе). Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности. Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучаю-

щихся и их родителей, учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучаю-

щихся и организуется по направлениям развития личности. 

Часы внеурочной деятельности направлены 

 на организацию индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору обучаю-

щихся 

 на подготовку к итоговой аттестации в 9 классе 

 для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и фор-

мами учебной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия:  занятия  в  школе  проводятся  в  одну  смену,  имеется  столовая,  в которой  организовано  

двухразовое  питание,  спортивный  зал,  медицинский кабинет, кабинет музыки, библиотека, компь-

ютерный  класс, кабинет соц.педагога, спортивная площадка. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и про-

ведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовы-

ми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Имеется библиотека/медиатека, включающая учебную и художественную литературу, диски 

по различным областям знаний. 
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Содержание плана внеурочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через вне-

урочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обуча-

ющимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допуска-

ется перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выде-

лено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией предпрофильной 

подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необхо-

димостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином учениче-

ском коллективе. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательной программы основ-

ного общего образования. 

 Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравствен-

ного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в сов-

местной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци-

ала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универ-

сальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости определен-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
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• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основ-

ного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обес-

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оцени-

вать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

Формы работы: 

Групповая (тренинг), игровая, беседа, творческое задание, проблемная ситуация 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 Основные задачи: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического, алгоритмического и критического мышления, вооб-

ражения; 

 формирование первоначального опыта практической деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, разви-

тие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

 Основные задачи: 

-              формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направле-

ния развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обу-

чающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует са-

моопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического кол-

лектива. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 на 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

  5 6 7 8 11 Итого 

Направление Деятельность       

Общеинтеллекту 

альное 
Кружок «Шахматы»  1 

 1 

 Кружок «Компьютерный 

гений» 

1 1  
  2 

 Олимпиады, конкурсы, фе-

стивали, ярмарки, выставки 

по учебным 

предметам 

      

Спортивно- 

оздоровительное 
Спортивные игры 1 1 

1,5 1,5 1 6 

 Дни здоровья       

 Соревнования по 

футболу, баскетболу 
      

 

Общекультурное 

 

Кружок «Радуга 

творчества» 

0,5 0

,

5 

1 1  3 

 «Счастливый английский»   1   1 

  

ДО «РДШ» 

0,5 0

,

5 

1 1  3 

 

Социальное 

Кружок «Дорога добра»    2,75  2.75 

 Разговор о правильном 

питании. 

0.5 0

.

5 

   1 

 

Духовно- 

нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

1 0.25 0,25 0,25  1,75 

 Географическое 

краеведение 

 0

,

5 

0,25   0,75 

 

Всего: 

 5 4,7

5 

5,5  7 1 23,25 

  

 3.5. Система условий реализации ООП ООО  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную про-

грамму основного общего образования, условия должны:  

• соответствовать требованиям Стандарта;  
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• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ;  

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ре-

сурсов социума. 

В школе созданы условия реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования, обеспечивающие для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализа-

ции обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культу-

ры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации инди-

видуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 

работы при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про-

ектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасно-

го для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, информа-

ционной и правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

  

 

3.5.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

 Одним из требований к условиям реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования является требования к кадровым условиям. Описание кадровых условий реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования Школы включает: 
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• укомплектованность Школы руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников Школы; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, реализую-

щей образовательную программу основного общего образования. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправ-

ленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и кадрового состава в его развитии, в соответствии с потребно-

стями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики МКОУ «Кривская СОШ» направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;  

• повышение уровня квалификации персонала. 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП ООО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным катего-

риям. 

Фактическая численность работников МКОУ «Кривская средняя общеобразовательная шко-

ла» соответствует штатному расписанию. 

 
Должность  Должностные обязанности  Количество работников 

в ОУ (требует-

ся/имеется)  

Руководитель образовательного 

учреждения  

Обеспечивает системную образовательную и адми-

нистративно-хозяйственную работу образователь-

ного учреждения  

1/1  

Заместитель руководителя  Координирует работу преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обес-

печивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль 

за качеством образовательного процесса.  

3/3  

 Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающих-

ся, способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ  

12/12  

Социальный педагог 

 

  

 

 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспита-

нию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

0,5/0,5 

 

Преподаватель- организатор 

основ безопасности жизнедеятельно-

сти 

 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся 

с учётом специфики предмета ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит учебные, в том числе факуль-

тативные и внеурочные занятия, используя разнооб-

разные формы, приёмы, методы и средства обуче-

ния. 

0,5/0,5 

 

 Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к информаци-

онным ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профориентации и соци-

ализации, содействует формированию информаци-

онной компетентности обучающихся. 

0,5/0,5 

Педагог дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное образование обуча-

ющихся в соответствии с образовательной про-

граммой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность 

1/1 
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Все педагогические работники проходят курсы повышения квалификации не реже, чем 1 раз в 

3 года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровож-

дение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионально-

го стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего образования) (вос-

питатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавли-

вается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должна отражать: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педа-

гогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую 

на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, должны 

быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС НОО и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомо-

тивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных ин-

формационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические мате-

риалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся до-

полнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых об-

разовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, лич-

ностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обу-

чающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 
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- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществле-

ние комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными табли-

цами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МКОУ «Кривская СОШ» является обеспечение в соответствии с новыми образователь-

ными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования про-

исходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу начального обще-

го образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации могут быть: 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспи-

рантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

- дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и пуб-

ликация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с це-

лью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результа-

там ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельно-

сти обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация методической работы может планиро-

ваться по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и ис-

пользование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально 

планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО; 

- заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО; 

- конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров об-

разовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдель-

ных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательной организации; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внед-

рения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда; 
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- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «от-

крытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реали-

зации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения пе-

дагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 
Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основ-

ного общего образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а также ме-

ханизм их формирования. 

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база МКОУ «Кривская средняя общеобразовательная школа» при-

ведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МКОУ «Кривская средняя общеобразовательная школа», реализующая ос-

новную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, пре-

зентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

 - учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  

- помещениями библиотек с рабочими зонами, наличием читального зала, медиатекой; 

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

- актовым залом; 

- спортивными залами, площадками, игровым и спортивным оборудованием; 

- помещением для медицинского персонала; 

- мебелью, хозяйственным инвентарем; 

-  гардеробами, санузлами, местами личной гигиены.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 

возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоя-

тельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведе-

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудо-

вания; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожде-

ния; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основ-

ных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов 

и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, 

глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и ри-

сованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроин-

струментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриаль-

ных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных тех-

нологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 
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- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социаль-

ной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат-

ной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици-

онных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования её 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учеб-

ной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множи-

тельной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеома-

териалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых ре-

зультатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации каче-

ственного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО  Школы обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при полу-

чении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особен-

ности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педаго-

гических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; форми-

рование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучаю-

щихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозраст-

ной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развиваю-

щая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных обра-

зовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологиче-

ских средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обес-

печивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представ-

ления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здраво-

охранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компе-

тентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует законода-

тельству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (со-
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здание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любо-

му критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собра-

ние словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

  

3.5.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание и поддер-

жание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социаль-

ного, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудо-

вого развития обучающихся.  

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО школы и реализа-

цию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников образо-

вательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре-

сурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю-

щей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам 

ООП ООО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отно-

шений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта-

пов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обес-

печение  

реализации  

ФГОС НОО в Школе 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления о введении в МКОУ 

«Кривская СОШ» ФГОС НОО  

апрель-август 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образо-

вательного учреждения 

по мере 

необходимости 

3. Разработка на основе примерной основной образо-

вательной программы начального общего образования 

Школы 

август 



 

310 
 

4. Утверждение основной образовательной програм-

мы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

2021 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы шко-

лы требованиям ФГОС НОО 

по мере 

необходимости 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требо-

ваниями ФГОС НОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

по мере 

необходимости 

7.  Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

по мере 

необходимости 

8. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучающих-

ся. 

ежегодно 

II. Финансовое обес-

печение  

реализации  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых резуль-

татов, в также механизма их формирования. 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, поряд-

ка и размеров премирования 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 

по мере 

необходимости 

III. Организационное  

обеспечение  

реализации  

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участ-

ников образовательных отношений по организации 

введения ФГОС НОО в школе. 

в течение учеб-

ного года 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса. 

август 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций до-

полнительного образования, обеспечивающих органи-

зацию внеурочной деятельности. 

август 

4. Разработка и реализация системы мониторинга об-

разовательных потребностей обучающихся и родите-

лей по использованию часов вариативной части учеб-

ного плана и внеурочной деятельности 

в течение учеб-

ного года 

5.Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образовательной орга-

низацией к проектированию основной образователь-

ной программы начального общего образования 

МКОУ «Кривская СОШ» и внесению изменений. 

ежегодно 

IV. Кадровое обеспе-

чение  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС НОО 

ежегодно 
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реализации  

ФГОС НОО 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

 август 

3. Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришкольного повыше-

ния квалификации) с ориентацией на проблемы введе-

ния ФГОС НОО 

август 

V. Информационное 

обеспечение реализа-

ции ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС НОО 

по мере необхо-

димости 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о введения и реализации ФГОС НОО и по-

рядке перехода на них 

апрель-август 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО и внесе-

ния дополнений в содержание ООП 

апрель-август 

4. Обеспечение публичной отчётности образователь-

ной организации о ходе и результатах введения и реа-

лизации ФГОС НОО 

апрель 

5. Разработка рекомендаций для педагогических ра-

ботников: — по организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся; — по организации текущей и ито-

говой оценки достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организа-

ции домашней работы обучающихся; — по использо-

ванию интерактивных технологий 

в течение учеб-

ного года 

VI. Материаль-

но-техническое обес-

печение  

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО начального обще-

го образования 

апрель-август 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

апрель-август 

3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям ФГОС НО 

апрель-август 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны тру-

да работников образовательной организации 

апрель-август 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

апрель-август 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами 

апрель-август 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в федеральных, региональных и иных ба-

зах данных 

апрель-август 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет 

апрель-август 
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