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1.       Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 
        Основная общеобразовательная программа основного общего образования (далее Программа) 

составлена для реализации в Муниципальном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа №26»  (далее  МОУ «СОШ №26») города Вологды. Программа 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее Стандарт) к структуре образовательной программы 

администрацией и педагогическим коллективом школы и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования.   

         Программа разработана на основе следующих документов и методических материалов: 

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

Федерации» (с последующими изменениями) – далее Закон об образовании; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) – далее ФГОС ООО; 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О федеральном 

перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказа от 23.12.2020 № 766) – далее Федеральный перечень учебников;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов» (приказ вступил в силу с 01.01.2021 и действует до 01.01.2027);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

- примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015  № 1/15 (в редакции от 04.02.2020  №1/20); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

 

         Основная образовательная программа является локальным нормативным документом 

образовательного учреждения, определяющим стратегические приоритеты, содержательные, 
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организационные и методические аспекты образовательной деятельности школы; является 

внутренним образовательным стандартом, обусловленным  региональной, муниципальной 

образовательной политикой развития системы образования; учитывает образовательный запрос 

учеников и их родителей, способствует реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

образовательных услуг; 

является основанием для определения качества реализации школой федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребностей: 

- учащихся и их родителей - в программах обучения, предоставляющих возможность достижения 

высоких образовательных результатов учащихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, в обеспечении условий для развития их творческого и интеллектуального 

потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребенка; 

- учителей - в организации образовательного процесса, соответствующего личностному 

потенциалу учителя, таким образом, гарантируя право личности на самореализацию и неповторимый 

стиль профессиональной деятельности. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования взаимодействия субъектов образовательных отношений, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  условий и 

результатов образовательной деятельности. 

    Содержание основной образовательной программы основного общего образования формируется с 

учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимся качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно взаимодействовать с 

обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни.  

 заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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 сохранение здоровья. 

Образовательная программа предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

образовательного учреждения. 

Образовательная программа школы - это целостная система мер по гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающая 

потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. 
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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования  
 

Целями реализации ООП ООО являются: 

 

1. Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

2. Становление и развитие личности учащегося в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

 

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечить: 

 соответствие ООП ООО требованиям ФГОС; 

 преемственность НОО, ООО, СОО; 

 доступность получения качественного образования, достижение планируемых результатов освоения  ООП ООО всеми учащимися; 

 эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебной деятельности 

 эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

 плодотворное взаимодействие школы с социальными партнерами; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся; 

 безопасность учащихся;  

2. Выявить и развить интеллектуальные, физические, творческие и иные способности учащихся, создать условия для их проявления и 

самореализации учащегося; 

3. Вовлечь учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов в социальное и учебно-исследовательское 

проектирование; 

4. Организовать сотрудничество с организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы с целью 

наиболее эффективного самоопределения выпускника основной школы  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ №26» ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника основной школы: 

- активно и заинтересованно любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной языки, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;
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- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;

- познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;


- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике;


-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;


- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;


- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;


- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.

Форма обучения: очная, очно-заочная.  

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного общего образования  

 

Основными принципами построения ООП ООО МОУ «СОШ №26» города Вологды являются преемственность и развитие: Данные 

принципы выражаются: 

1. Преемственность образовательных программ начального, основного и среднего общего образования: 

1.1.  Метапредметные результаты. ООП НОО: Освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. ООП ООО: Освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике. Самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками. Построение индивидуальной образовательной траектории. 

1.2. Компоненты разделов ООП НОО и ООП ООО практически совпадают. Развитие выражается в том, что Программа воспитания 

и социализации стала отдельным разделом образовательной программы;  и т.д. 
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1.3. Начальное общее образование формирует компетентности, которые необходимы для обучения в основной школе. А основная 

школа развивает (а не игнорирует) накопленный в начальной школе потенциал. 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 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 обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа 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-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 оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода 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; 
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 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребенка – переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 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 короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 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 заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или 

«критического»; 

 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 на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий – объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности 

и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



14 

 

 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее – планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее – система оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки – с 

другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают следующие 

обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

2. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т. п.; 
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4. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы 

в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, 

форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

6. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что 

требует от учащихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от учащихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9.  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности 

обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов  

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования 

2. Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы  

3. Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  
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4. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому учебному предмету. 

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется учащимся в ходе 

изучения каждого раздела учебной программы по предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких 

уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся – как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством учащихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. В повседневной практике 

преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить 

возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопительной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательной 

деятельности, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, 

рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу 

самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе 

освоения системы научных понятий, у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 

исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое 

знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 
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В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность 

приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности 

к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 

любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению учебных программ и 

достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных проб) за счет использования 

дополнительных возможностей образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, иных возможностей образовательной организации; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 

массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и 

по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений 

работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, 

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего 

им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; освоят эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в 

письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 
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Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной 

информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из 

других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Сформированность коммуникативной компетентности в общении 
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и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность 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 (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении 

с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

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

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

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

 

 В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам необходимо, 

чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом используемой 

базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 
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Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной результативности является 

встраивание в образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера. 

Событийные образовательные технологии, используемые для формирования УУД должны отвечать следующим общим 

требованиям: 

 способствовать развитию формально-логических мыслительных структур у детей разного возраста; 

 способствовать развитию механизмов и структур преобразующего продуктивного мышления; 

 допускать использование в разновозрастной группе; 

 способствовать формированию устойчивой внутренней мотивации на достижение успеха в познавательной деятельности; 

 допускать реализацию на разных уровнях сложности. 

В качестве такого рода образовательных технологий могут выступать: межпредметные и метапредметные погружения, ТРКМ, 

подход «Обучение в сотрудничестве», образовательные путешествия, межкультурные погружения, классические «Дебаты», настольные, 

имитационные, ролевые образовательные игры, проблемные уроки, и т.д.  

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 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.  

Учащийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с 

учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
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 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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.  

Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности, по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной.  

Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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 и по аналогии) и делать выводы.  

Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Учащийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
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Коммуникативные УУД 

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.  

Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

2. 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.  

Учащийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
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 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции).  

Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

Познавательные УУД 

1. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

2. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

 Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 



28 

 

 

 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области использования ИКТ 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные учащимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных планируемых результатов возможен следующий список того, 

что учащийся сможет: 

 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 Интернет, 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» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 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 возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать различные 

определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них. 
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 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 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» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 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, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 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, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;  
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 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 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 компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

 различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

1.2.5. Предметные результаты  

1.2.5.1. Русский язык 
 
Речь. Речевая деятельность  

Речеведение 
 
Выпускник научится: 
 

1. анализировать  и  характеризовать  тексты  различных  типов  речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  
2. анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 
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3. осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т.п.; 

4. создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата. 
 

Речевая деятельность 
 

Чтение 
 

Выпускник научится: 
 

1. понимать и интерпретировать прочитанные тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и определенной функциональной разновидности языка; владеть  навыками  различных  видов  чтения  

(ознакомительного, изучающего, просмотрового); 

 
2. владеть навыками информационной переработки прочитанного текста материала, в том числе уметь выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 
 

3. владеть навыками работы с книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
 
 

Письмо 
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Выпускник научится: 

 
1. создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ 

на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 
 

2. понимать основные причины коммуникативных неудач в письменном общении и уметь их объяснять; 
 

3. совершенствовать и редактировать тексты; 
 

4. соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, правила речевого этикета. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

1. аргументировать собственную позицию, доказывать ее, приводя аргументы из различных областей знания, жизненного и 

читательского опыта; 
 

2. писать конспекты, аннотации, тезисы выступления рефераты; 
 

3. писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним. 
 

Аудирование 
 

Выпускник научится: 
 

1. владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 
2. понимать, интерпретировать, комментировать текст различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 
3. осуществлять информационную переработку прослушанного текста, передавать его смысл в устной и письменной форме, а также 

уметь характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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понимать скрытую информацию публицистического текста (в том числе текстов СМИ), анализировать и комментировать её в устной 

форме. 
 

Говорение 
 

Выпускник научится: 
 

1. создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи и определенной функциональной разновидности языка; 
 

2. 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; 
 

3. уметь различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участвовать в диалоге и полилоге; 
 

4. понимать основные причины коммуникативных неудач в устном общении и уметь их исправлять; 
 

5. уметь оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
- участвовать в коллективном обсуждении морально-этических проблем, в дискуссиях на учебно-научные темы; аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать, соблюдать нормы учебно-научного общения. 

 
Культура речи 

 
Выпускник научится: 

 
1. распознавать основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический; 

2. владеть основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

3. знать виды лингвистических словарей, понимать их роль в овладении словарным богатством и нормами современного русского 

литературного языка; 
 

4. использовать языковые нормы в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
 

5. оценивать правильность, коммуникативные качества и эффективность речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

1. знать основные критерии культуры речи; 
 

2. использовать невербальные средства общения; 
 

3. участвовать в межкультурной коммуникации. 
 

Общие сведения о языке 
 

Выпускник научится: 
 

1. характеризовать основные функции русского языка в России и мире: 
 

2. определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 
- знать о русском языке как одном из индоевропейских языков, о месте русского языка в кругу других славянских языков, его 

историческом развитии, взаимообогащении языков народов России; 

 
- знать выдающихся отечественных лингвистов и иметь представление об их вкладе в науку. 
 

Основные разделы науки о языке 
 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
 

Выпускник научится: 
 

1. определять  звуковой  состав  слова,  правильно  делить  на  слоги, характеризовать звуки слова; 
 

2. проводить фонетический анализ слова; 

3. соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
 

4. извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
 
- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
 
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 
 

Морфемика и словообразование. 
 

Выпускник научится: 
 

1. выделять в словах морфемы на основе смыслового, грамматического, словообразовательного анализа слова; 
 

2. различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы, изученные способы словообразования; 
 

3. применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов; 
 

4. использовать морфемные, словообразовательные, этимологические словари для морфемного и словообразовательного анализа 

слов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 
 
- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 
 
- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 
 
- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
 

Выпускник научится: 
 

 определять лексическое значение слова, значения многозначного слова, стилистическую окраску слова, сферу употребления, 

подбор синонимов, антонимов; 
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 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
 

 группировать слова по тематическим группам; 
 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 
 

 опознавать фразеологические обороты; 
 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; 
 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.), использовать полученную информацию в различных видах деятельности; 

 
 пользоваться толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего для определения лексического 

значения (прямого, переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

 
пользоваться словарями для подбора к словам синонимов, антонимов;  

 

    пользоваться фразеологическими словарями для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
     объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

     аргументировать различие лексического и грамматического значений  слова; 
 
     опознавать омонимы разных видов; 
 
     оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
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     оценивать использование основных изобразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса в художественной и публицистической 

речи (звукопись, эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы); объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 
 
     извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 
 

Морфология. 
 

Выпускник научится: 
 
    опознавать самостоятельные (знаменательные) и служебные части; 
 
    распознавать   существительные,   прилагательные,   местоимения,  числительные, наречия разных разрядов и их морфологические 

признаки; 
 
    уметь различать слова категории состояния и наречия; 
 
    распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологические признаки; 

    распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определять смысловые оттенки частиц; 
 
    распознавать междометия разных разрядов, определять грамматические особенности междометий; 
 
    анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
 
    употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
 
   применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 
 
     распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач; 
 
    проводить морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи; характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки самостоятельных частей речи, определять их синтаксические функции. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
 

анализировать синонимические средства морфологии; 
 

различать грамматические омонимы; 
 

опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
 

извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 
 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
 

· опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
 

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

- уметь выделять словосочетание в составе предложения, определять главное и зависимое слово, определять вид словосочетания; 
 

- определять вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
 
               - определять грамматическую основу предложения; 
 
               - распознавать распространённые и нераспространённые предложения, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, 

полные и неполные; 
 

- распознавать второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращения; вводные и вставные конструкции; 
 
               - опознавать  сложное  предложение,  типы  сложного  предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделять 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения;  
- определять функционально-смысловые типы речи, принадлежность текста к одному из них и к функциональной разновидности 

языка, а также создавать тексты различного типа речи и соблюдать нормы их построения; 
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- определять виды связи, смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений в тексте, а также уместно и 

целесообразно их использовать; 
 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 
 
             - проводить   синтаксический   анализ   предложения,   определять синтаксическую роль самостоятельных частей речи в 

предложении; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 
 
              - применять синтаксические знания и умения в практике правописания, различных видах анализа. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
- анализировать синонимические средства синтаксиса; 
 
- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их;  

- объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
 
- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

 
Правописание: орфография и пунктуация. 

 
Выпускник научится: 

 

опознавать орфограммы и пунктограммы; 
 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 
 

проводить орфографический и пунктуационный анализ в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических 

символов); 
 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 



40 

 

 

 

 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче  смысловой стороны речи; 
 

· извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

 

1.2.5.2. Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования выпускник научится: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие 

нравственные ценности и их современное звучание; 

 

- уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определять   в   произведении   элементов   сюжета,   композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщать к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их оценку; 
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- интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

- понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленное читать и адекватно воспринимать; 

- уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

- уметь писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

- понимать   русское   слово   в   его   эстетической   функции,   роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

- понимание  слов  с  живой  внутренней  формой,  специфическим оценочно-характеризующим значением;  
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- осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; 

 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

- общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; 

- осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление об активных процессах в современном русском языке; 

- овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- обогащение   активного   и   потенциального   словарного   запаса, 
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- расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

 

Ученик научится: 

- взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

- использовать  коммуникативно-эстетические  возможности  родного языка; 

- проводить   различные   виды   анализа   слова   (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 

- использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 
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- систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики,                основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

- использовать   активный   и   потенциальный   словарный   запас, 

- использовать в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

- ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, 

- анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

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

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Обучающийся научится: 

владеть различными видами пересказа, 

пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
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находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

определять родо-жанровую специфику художественного    произведения; 

выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

 выражать  личное  отношение  к  художественному  произведению, аргументировать свою точку зрения; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве; 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

Ученик научится: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план 

прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

 

Ученик получит возможность научиться: 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе с помощью 

различных источников (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

 ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, обладающие высокой эстетической ценностью. 

 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

А. В коммуникативной сфере. Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

– вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

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, ключевые 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. 
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Аудирование 

Выпускник научится:  

– выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

– воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова, 

– воспринимать на слух и полностью понимать имплицитно представленную информацию несложных аутентичных текстов, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 

– читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

– восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

– заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

– 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, диаграммы 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 повествовательного предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

– расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

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, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения 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 высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
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– употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

▪ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -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 префиксов 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 конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

– распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

– распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
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– 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 союзами and, but, or; 

– распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, 

which, what, when, where, how, why; 

– использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

– 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 множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 

– распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

– распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

– распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

– распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 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, употребляемые 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; 
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– 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 правильном порядке их следования; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Past 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 (инфинитива, 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 

Выпускник научится: 

– употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

– представлять родную страну и культуру на английском языке; 

– понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

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 говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

– пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Б. В познавательной сфере: 

Выпускник научится: 

– сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

– владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

– осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

Выпускник научится: 

– воспринимать язык как средство выражения чувств, эмоций, основу культуры мышления; 

– воспринимать мир как целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роль родного и иностранных языков 

в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, устанавливать 

межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 

– приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

Выпускник научится: 

– владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка; 

– развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (на примере немецкого языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится 

 вести диалог (диалог этикетного характер, 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: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

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 неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 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 высказываниях; 

 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, диаграммы 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 повествовательного предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 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; 
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 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 делить предложение на смысловые группы; 

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

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы в объёме около 1000 единиц; 

 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 немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации, словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. Основные способы  словообразования: 

1. аффиксация:  

2. словосложение:  

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

Интернациональные слова  (der Globus, der Computer).  Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

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 принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

 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: 



57 

 

 

 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с неопределённо-личным местоимением man; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um …. zu; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами den, darum, deshalb; 

 распознавать структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um … zu + 

Infinitiv, ohne …. zu + Infinitiv; 

 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом  haben в Perfekt; 

 распознавать и употреблять в речи сильные глаголы со вспомогательным глаголом  sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

 распознавать и употреблять в речи Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfect, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

 распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfect, Präteritum (sich anziehen, sich 

waschen); 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем, склонения 

существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, 

требующие Dativ, предлоги, требующие Akkusativ; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, неопределенные; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др.; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами weil, da; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 распознавать и употреблять в речи временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 
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 распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

 распознавать Plusquamperfekt и употреблять в речи при согласовании времён. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

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 говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история.  

История Древнего мира 

Ученик  научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать 

о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
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 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них сходства 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 

Ученик  научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

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

значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

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

Ученик  получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них сходства и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История нового времени 

Ученик научится: 
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 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных 

процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе, по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; эволюции 

политического строя, включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.; развитие общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); представлений о мире и общественных ценностях; художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Ученик  получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

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

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI 
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в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в Новейшее время, местах 

крупнейших событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников Новейшего времени; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России 

и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры Новейшего времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

Новейшего времени в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в Новейшее время (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

ХХ — начале XXI в.; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

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

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презентаций и 

др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края вХХ — начале XXIв. 

1.2.5.8. Обществознание 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 
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 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 деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного 

развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
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 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 
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 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес 

и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
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 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

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

гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
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 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 правонарушения, проступка, преступления; 

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

родителей; 

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

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

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

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

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
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 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

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

деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет. 

1.2.5.9. География 

Выпускник научится:      

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
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 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

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

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

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

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
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 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

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

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

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

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач 

по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 
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 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 отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Раздел 1. Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности;  
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 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

 

Выпускник научится:  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 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; 
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 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

Раздел 3. Население Земли 

 

Выпускник научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 
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 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами. 

 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

Раздел 6. Природа России 

 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями 

климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 
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Раздел 7. Население России 

 

Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов 

и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на селения России и ее отдельных 

регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

 

Раздел 8. Хозяйство России 

 

Выпускник научится:  

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 
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Раздел 9. Районы России 

 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы населения, и 

хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 

 

Раздел 10. Россия в современном мире 

 

Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

 

1.2.5.10. Математика 
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Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

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

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

величин, с целью поиска решения задачи; 

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

условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

                                              
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

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

отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность,  

                                              
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 
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 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

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

выполнения действий; 

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

решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

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

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства  

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

неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 
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Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

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

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

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

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 
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 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

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

образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
3
 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 явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

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

смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

Тождественные преобразования 

                                              
3
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



81 

 

 

 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения 

вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

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

числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной плоскости; 

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

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

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

отношения между ними; 

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

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

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

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

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, 

задач практического содержания. 

Отношения 

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

прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления 

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

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
4
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и 

явлений. 

Числа 

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

иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

                                              
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 
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 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

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

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

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

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

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

многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

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

формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить от записи 

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

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

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

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
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 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

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

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

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , ; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных 

уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: , ,

, ; 

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

;  

 f x a    f x g x

nx a

k
y a

x b
 


y x

3y x y x

 y af kx b c  



87 

 

 

 

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

через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

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

Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

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

текста задачи; 

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

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

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

находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
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 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать 

решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

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

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

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

наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

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

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в 

зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

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

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

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

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

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

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с использованием движений 

и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

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

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

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

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

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

определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения 

фигур для решения задач; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Свободно оперировать
5
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и простые высказывания, 

отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

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

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

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

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

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

арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни натуральных 

степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

                                              
5
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций различных приемов; 

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

задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-

рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

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

выбор; 

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

иррациональные выражения; 
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 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем при 

решении задач других учебных предметов; 

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

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

интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность 

функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

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

; 

 использовать преобразования графика функции  для построения графиков функций ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно возрастающая 

(убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на 

делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные 

результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпретировать полученные 

результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

y x

 y f x  y af kx b c  
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Статистика и теория вероятностей  

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

наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

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

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной сложности для построения 

поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных задач разные модели 

текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

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

разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
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 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

отношению к изученным в процессе обучения; 

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

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных характеристик, в частности, при решении задач 

на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

■ Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

■ самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить 

в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

■ исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

■ решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 
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■ формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

■ составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического 

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

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

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

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, использовать равновеликость и 

равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении необходимых вычислений 

в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с 

помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства утверждений в геометрии и 

других учебных предметах; 
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 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

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

векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, 

теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть представлениями об 

аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в 

развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и самостоятельно 

применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или их 

комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, использовать математические 

закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.11.  Информатика 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в 

живой природе и технике; 
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 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

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

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по 

каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового 

алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

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

двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

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

объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота 

дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия 

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

описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 

и 1; 

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

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

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на 

примере учебных автономных роботов);   

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

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с 

помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с 

помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов 

в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

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

этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном множестве исходных 

значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, 

летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов 

управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные 

файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

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

условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных 

систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

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

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
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 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные 

таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами 

поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 



10
2 

 

 

 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку —   

основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами 

(изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами 

ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 
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 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в 

повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Ученик получит возможностьна учиться: 

 сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о моделировании как методе научного 

познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить 

примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 
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 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции и 

вспомогательные алгоритмы. 

7-9 классы 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таблицы 

истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых 

средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 

счисления; 
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 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных 

свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их использовании для 

исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между 

ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать 

ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 
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 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения 

задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных 

ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  
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 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

1.2.5.12. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 



10
9 

 

 

 

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, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

• описывать изученные  свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать 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; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и  параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

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 практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 
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• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

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

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем,перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

1.2.5.13. Биология. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

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

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных 

и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 5-7 класс 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

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

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 
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 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

действиях и поступках по отношению к живой природе;  

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

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 8 класс 

Выпускник научится: 

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

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 

обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования 

с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
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 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в 

виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности  9 класс 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека 

в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей 

среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами 

в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

1.2.5.14. Химия 

Выпускник  научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 
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 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

 объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

 объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
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 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
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 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 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 неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и т.п. 

 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

К концу учебного курса учащиеся должны знать: 

- анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного многонационального изобразительного 

искусства, памятники старины, народное творчество родного края; 

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства, отличительные особенности мемориала; 

- систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, композиции, основные средства 

художественной выразительности. 

 

Ученик к концу учебного курса научится: 

- видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; передавать в рисунке свое эмоциональное отношение к изображаемому; 
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- в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить элементарный анализ их содержания и 

художественных средств; 

-  изображать с натуры, по памяти, по представлению отдельны предметы и натюрморты, человека с передачей его пропорций, 

конструктивного строения, пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспетивных сокращений формы, 

объема; 

- при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и 

цветовое решение, контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 

- определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и 

выражать свои впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природы; 

- при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей 

быта и т. п.), ландшафта, интерьера и времени действия; 

- сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной выразительности: контрасты светлого 

и темного, большого и маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т. д.; 

- в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), 

формат и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла; 

-  выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

 

Ученик к концу учебного курса  получит возможность научиться: 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 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; 
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 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 оценивать произведения искусства России и других стран. 

 совершенствоваться в понравившемся направлении в изобразительном искусстве в своей творческой деятельности. 

1.2.5.16. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, области 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках, оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическиммузицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки; посещенииконцертов, театров; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации 

и проведении концертов, театральныхспектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное 

и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого 

понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о ролии месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах музыкальногоискусства прошлого и современности, обосновывать своипредпочтения в ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать на основеэстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

1.2.5.17.Технология  

     Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных 

продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма: 
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■ Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,углеводах,белках,жирах,витаминах,минеральных 

веществах: организовать своё рациональное питание в домашних условиях;применять различные способы  обработки пишевых 

продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом; 

■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 

■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

■ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швей ной машины 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

■ определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 
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- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
■ планировать профессиональную карьеру; 

■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности 

 

Направление «Индустриальные технологии»  

Раздел «Технология обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

■  находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

■ Читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

■ Выполнять в масштабе и правильно выполнять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

■ Осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ Грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

■ Осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

■ Разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и 

ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированнных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей; 

■ Осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащие электрические цепи, с учетом 

необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ Составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

■ Осуществлять процесс сборки, регулировки или ремонта объектов,   
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Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
■ планировать профессиональную карьеру; 

■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности 

 

1.2.5.18.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в современном обществе; 

• педагогическим, физиологическим и психологическим основам обучения двигательных действий и воспитанию физических качеств, 

современным формам построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 
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применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать самостоятельно занятия физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила использования 

спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• распознавать негативные факторы риска для здоровья (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление 

и т.п.); 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать особенности зарождения физической культуры, цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения; 

•  определять контроль и оценку физического развития и физической подготовленности;  

•  характеризовать работу скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений,  способы 

простейшего контроля за деятельностью этих систем. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• технически правильно осуществлять и выполнять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их; 

• осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью,  контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимов физической нагрузки; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, управлять своими эмоциями, владеть культурой 

общения, оказывать помощь в организации и проведении занятий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 
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• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок,  обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совер-

шенствованию техники движений; 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх; 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

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 использовании бытовых приборов контроля 

качестваокружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 
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• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в  криминогенной ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в  криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при  карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
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• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении  или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья,  планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
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• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

выпускник будет уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

выпускник будет иметь возможность использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

 с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

 при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

       

1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится 

 понимать и принимать ценности: Отечество, культурное наследие, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, вера; 

 знать основы российской этнической культуры и социокультурной средой; 

 формировать первоначальные представления о культуре и её роли в истории и современности России; 

 осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

  читать вслух тексты на основе восприятия, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

 обсуждать с одноклассниками статьи с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

Выпускник получит возможность научиться 

 устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения текстов, изучения памятников культуры, архитектурных сооружений и иконописных произведений. 

1.2.3.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
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К концу обучения 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 духовно 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 личностей. 

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 обучения 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 историческими источниками и документами 

 

1.2.5.21.Истоки  

По итогам изучения образовательной программы «Истоки» обучающиеся должны знать:  

- социокультурный и духовно – нравственный контекст ведущих видов человеческой деятельности (труд, служение и 

творчество); 

- примеры истинного служения наших соотечественников России, малой Родине, своей семье, ближнему и т.д.; 

- отечественное духовное и культурное наследие; 

- основные базовые духовно-нравственные ценности. 

А конкретнее:  

Учащиеся курса в 7-м классе научатся: 

- понимать социокультурный и духовно – нравственный контекст ведущих видов человеческой деятельности; 
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- познакомятся с примерами социального  и нравственного  опыта важнейших видов человеческой деятельности, на 

примере известных деятелей России. 

Учащиеся курса в 7-м классе получат возможность для:  

- более осознанного выбора жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, основанную на понимание 

смысла и миссии труда и служения. 

Учащиеся курса в 8-м классе научатся: 

- понимать социокультурный и духовно – нравственный контекст творчества как важнейшей и уникальной деятельности 

человека; 

- познакомятся с примерами социального  и нравственного  опыта важнейших видов человеческой деятельности, на 

примере известных деятелей России. 

Учащиеся курса в 8-м классе получат возможность для: 

- более осознанного выбора жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, основанную на понимание 

смысла и миссии творчества. 

Учащиеся курса в 9-м классе научатся: 

– видеть основополагающие принципы, утвердившиеся в качестве жизненной нормы российской культуры. 

Учащиеся курса в 9-м классе получат возможность для: 

– формирования чувства личной причастности к представленной системе жизненных установок, осознание 

неразрывности с духовно – нравственной традицией нашего народа; 

– утверждения жизненной позиции и ценностных ориентиров, основанных на многовековом опыте нашего народа. 

Ученик к завершению образовательной программы научится: 

- грамотно делится своей точкой зрения, культуре поведения, ответственному отношение к своим поступкам;   
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- ориентироваться в современной социокультурной среде, в отечественном духовном и культурном наследии, 

сотрудничества; 

- овладеет целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и каким должен быть человек, 

чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, хранить 

свою культуру;  

-  описывать памятники культуры и искусства России,  используя основные и дополнительные источники информации; 

- овладеет представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные ценности являются 

неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской 

культуры внесли представители разный сословий;  

- понимать духовно – нравственные смыслы важнейших видов человеческой деятельности (труда, предпринимательства, 

служения, творчества и др.); 

- определять собственное воззрение на служение Отечеству, иметь качества патриотизма, гражданственности, 

устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Родине, семье и соотечественникам. 

 

Ученик по завершению образовательной программы получит возможность научиться: 

– обогащать свой  социальный  и нравственный  опыта множеством смыслов и предназначений важнейших видов 

человеческой деятельности; 

–ориентироваться при выборе жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, основанной на понимании 

исторически сложившегося предназначения труда, служения и творчества; 

–   ориентироваться на базовые духовно – нравственные ценности российской культуры и иметь собственную 

жизненную позицию. 
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1.2.5.22.  Избранные вопросы математики 

 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 

 

-работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения; 

- выполнять арифметические преобразования натуральных выражений, применять их для решения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

-  пользоваться изученными математическими формулами; 

-  решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

К концу обучения учащиеся получат возможность научиться: 

 

- Использовать  приобретённые математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

для оценки их количественных и пространственных отношений. 

-  Основам логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

- Выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами. 

 

1.2.5.23.. История в лицах 

К концу обучения учащиеся получат возможность научиться: 

 

Знать: имена выдающихся деятелей отечественной и мировой истории; основные события героических страниц истории 

древнего мира и России, влияние нравственных качеств личности на их конкретную деятельность. 

Уметь характеризовать: адоптированные исторические источники, конкретных исторических деятелей, 
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объяснять: роль конкретных людей в историческом процессе; 

приводить примеры: различных видов деятельности исторических личностей, их конкретного вклада в развитие 

страны; героизма и патриотизма людей в тяжелые годы суровых испытаний и мирное время; вклада российских ученых и 

деятелей культуры в развитие отечественной и мировой науки и культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска и использования исторической информации; 

- изложения собственных суждений о происходящих событиях и явлениях; 

- осуществления творческих работ и проектов по исторической тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях. 

 

1.2.5.24.. Введение в естествознание 

Ученик научится:  

5-й класс: 

 определять роль в природе различных групп организмов 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека 

 перечислять отличительные свойства живого 

 различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, 

животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые) 

 определять основные органы растений (части клетки) 

 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые) 
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 понимать смысл биологических терминов 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в 

познании живой природы 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными 

приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены 

6-й класс: 

 объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга 

 приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их значение 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов 

 объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие культурные и 

лекарственные растения своей местности 

 различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений  изученных семейств 

цветковых растений (максимум – называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств) 

 определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень) 

 объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения 

 понимать смысл биологических терминов 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты 

 соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 
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Планируемые результаты изучения учебного курса биологии 

Живые организм 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи) 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую 

из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе 

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

высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы) 
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 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе 
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1.2.5.25..Познавательный английский  

Выпускник научится: (базовый уровень) 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Монологическая речь 

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

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

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному;  

 кратко высказываться с предварительной подготовкой 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. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 

Письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.) по образцу; 

 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 50–80 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 высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул по образцу; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание по плану/ образцу. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
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Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ 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; 

‒ 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; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, 

who, which, what, when, where, how, why по образцу; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени 

по образцу; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive по образцу; 
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 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с определительными с союзами who, which, that; 

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

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

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

 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять (по образцу) в письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении в рамках изученного материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании письменных высказываний по образцу; 

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

 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: (повышенный уровень) 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Монологическая речь 

 строить самостоятельное связное монологическое высказывание без опоры на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
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 самостоятельно описывать события без опоры на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

 давать полную (детальную) характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать самостоятельное 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; 

 более подробно излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать полное (детальное) содержание сложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в сложных 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; 

  пересказывать небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в сложном аутентичном 

тексте; 

 восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  
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 самостоятельно заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

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

 самостоятельно 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); 

 самостоятельно 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 без опоры на образец/ план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

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

 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, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе их многозначность, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ 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 префиксов 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 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и самостоятельно употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

 самостоятельно использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 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 предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 
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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 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 правильном порядке их следования; 

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

 

Социокультурные знания и умения 

 самостоятельно употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

 
 

1.2.5.26. Основы финансовой грамотности 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 



14
7 

 

 

 

• владеть понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, 

профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, 

бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 

• владеть знанием: 

• структуры денежной массы 

• структуры доходов населения страны и способов её определения 

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц 

• возможных норм сбережения 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

1.2.5.27.. Твой выбор 

1.2.5.28.. Секреты русской орфографии 

К концу обучения учащиеся научатся: 

- знать все нормы правописания; 

-  уметь классифицировать ошибки, объяснять их; 

- графически обозначать орфограммы и объяснять их;  
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- уметь пользоваться справочниками по орфографии и орфографическими словарями.  

 

 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

1.3.1.Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Основными функциями данной системы являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися ООП ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО включает описание организации и содержания 

государственной (итоговой) аттестации учащихся, промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию учащихся, и оценки проектной деятельности 

учащихся. (См.Положение о системе оценивания, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе учащихся, 

Положение о Портфолио учащегося). 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных результатов.  

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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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 достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка сформированности 

отдельных личностных 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 образовательной организации и осуществляется классным 

руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка личностных достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может быть использована исключительно в целях 

личностного развития обучающегося. 

 

Особенности оценки метапредметных  результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
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 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на  основе мониторинга сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий и включает в себя  диагностические материалы по оценке метапредметных результатов на основе методики Ступницкой.  

Диагностика  проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года (в 5, 7 и 9 классе).  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта в 9 классе. 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся 9 классов в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и иную). 

Индивидуальный итоговой проект является одной из форм оценки достижения планируемых результатов освоения учащимся 

основной общеобразовательной программы основного общего образования и может быть выполнен в рамках одного или нескольких 

учебных предметов или в рамках программы внеурочной деятельности. 

Защита учащимся индивидуального итогового проекта является основной процедурой итоговой оценки достижения им 

метапредметных результатов и одной из обязательных составляющих внутренней оценки качества образования в образовательном 

учреждении. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для учащегося 9-го класса.  

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта рассматриваются как дополнительное основание при зачислении выпускника 

основной общей школы на избранное им направление профильного обучения в старшей школе. 

 
Цели и задачи 

Целями выполнения ИИП являются: 

Для учащихся: продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и 

видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность: учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую. 

Для педагогов: создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих способностей и логического мышления. 
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Задачами выполнения ИИП являются: 

 Обучение планированию (учащийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на 

достижении цели, на протяжении всей работы). 

Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать подходящую информацию, правильно её 

использовать). 
 Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление. 

Формирование и развитие навыков публичного выступления. 

Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным 

планом). 

Требования к подготовке индивидуального итогового проекта 

План, программа подготовки ИПП для каждого учащегося разрабатываются образовательной организацией. 

Руководителем, консультантом индивидуального итогового проекта учащегося могут быть педагогические работники, а также родители 

(законные представители) учащихся, сотрудники иных организаций по профилю проекта (социальные партнёры), на основании 

письменного заявления.  

Выбор формы и темы индивидуального итогового проекта осуществляется в сентябре учебного года, когда формируется поле проектной 

деятельности на текущий учебный год. Для формирования поля проектной деятельности и её организации каждый учитель - предметник 

определяет примерную тематику проектов по своему предмету (от 10 до 15 тем), помимо этого классные руководители и педагоги 

дополнительного образования могут предлагать тематику социальных и творческих проектов. Тема ИИП может быть предложена самим 

учеником по согласованию с руководителем проекта. Выбор темы должен быть мотивирован интересом к ней ученика. Педагоги обязаны 

уважительно относиться к личностному выбору учащегося. В то же время педагог имеет право аргументировано отклонить тему проекта, 

выбранную учащимся, если эта тема не отвечает общепринятым нормам морали и поведения, косвенно пропагандирует асоциальное 

поведение, является околонаучной. 

Выбранная тема должна учитывать реальный уровень подготовленности учащегося к выполнению самостоятельного задания. 

Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по выбранной теме должны быть доступны оборудование и 

литература. 

Формулировка темы должна ориентировать учащегося на самостоятельное исследование по достаточно узкому конкретному вопросу. 

План реализации индивидуального итогового проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Ответственным за организацию работы по созданию учащимися ИИП является заместитель директора, курирующий проектную 

деятельность. 

 Требования к содержанию и направленности проекта 

Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных проблем научной, культурной, политической, правовой, 

социальной жизни современного мирового/местного сообщества. 
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Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, тем самым быть открытым, предоставляющим другим творческим 

коллективам возможность продолжить изучение новых аспектов этой проблемы. 

Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой 

самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное её толкование или решение. Проект должен 

иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой 

деятельности. 

Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели, задачи, и средства ясно обозначены 

 Требования к организации проектной деятельности 

 Презентация поля проектной деятельности на текущий учебный год проходит в сентябре -октябре (информация представляется на сайте 

школы). 

Не позднее 1 ноября текущего учебного года, темы выбранные учащимися согласуются с педагогами. Изменение темы проекта учащимися 

допускается по согласованию с заместителем директора, курирующим проектную деятельность, в течение месяца. 

 В ноябре - январе в школе осуществляется работа над проектами. В это время происходят групповые и индивидуальные консультации с 

руководителями проектов, сбор информации по проекту, наблюдения, эксперимент и др. 

До 20 февраля учащиеся передают выполненные проекты в формате doc. или docx. на предварительную экспертизу комиссии (через 

классного руководителя). Если комиссия ставит отметку «неудовлетворительно», работа возвращается на доработку учащемуся. 

Рекомендуется доработать проект к началу школьной защиты проектов, руководитель проекта организует для учащегося дополнительные 

консультации по проекту. Информация доводится классным руководителем до сведения родителей (законных представителей) учащегося. 

Школьная  защита проектов проходит в март - апреле, согласно плану работы школы. 

Требования к оформлению проектной работы 
Структура ИИП (для всех видов проектов) содержит в себе: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список литературы. 
 

 Введение включает в себя: 

1. обоснование актуальности выбранной темы; 
 

2. формулирование проблемы; 
 

3. определение гипотезы, объекта и предмета исследования (исследовательский проект); 
 

4. установление целей работы; 
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5. формулирование задач работы; 
 

6. указание «проектного продукта». 
 

Для конструкторских (технических) проектов во введение, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов - описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 

Основная часть ИИП может содержать описание методов исследования и используемых ресурсов (временных, информационных, 

интеллектуальных и материально-технических). В ней должен проводиться анализ информационных источников и поэтапное описание 

хода работы над ИИП. 

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные цели, решены ли задачи, определяется перспективность 

представленной темы для дальнейшей работы. 
Общие требования к оформлению проекта: 

- работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 12 пунктов с интервалом между строк - 1,5; 

- размер полей: верхнее - 2 см, нижнее - 1,5 см, левое - 3 см, правое - 2 см; 

- титульный лист считается первым, но не нумеруется; 

- каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят; 

- все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое приложение) начинается с новых страниц; 

- все сокращения в тексте должны быть расшифрованы; 

- объём текста проектной работы, включая список литературы, не должен быть менее 10 машинописных страниц; 

- для приложений может быть отведено не более 10 стандартных страниц. Основной текст работы и страницы приложений нумеруются 

арабскими цифрами. 
В состав материалов готового проекта в обязательном порядке включается: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

- подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более одной печатной страницы) с указанием для всех 

проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 в) списка использованных источников. 

Для конструкторских (технических) проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов - описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

- краткий отзыв руководителя, содержащий  характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

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

 в) исполнительской дисциплины; 
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г) при наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

 Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. Все 

работы проходят проверку в системе «Антиплагиат». В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Требования к защите ИИП  

Цель организации публичной защиты проектов: 

- создание условий для формирования универсальных учебных действий учащихся; 

- интеллектуальное и творческое развитие учащихся; 

- поддержка талантливых учеников, демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников; 

- приобщение учащихся к исследовательской, экспериментально - конструкторской, поисковой деятельности, 

- расширение и углубление научно-практического творчества учащихся, теоретических знаний и необходимых 

профессиональных навыков школьников. 

Защита ИИП проводится в ходе «Дней защиты проектов». 

Для защиты ИИП создается комиссия, в состав которой могут входить учителя, члены научного общества учащихся, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-психологи, администрация образовательного учреждения и иные квалифицированные работники. 

Количество членов комиссии не должно быть менее трёх человек. Состав комиссии для оценки индивидуальных итоговых  проектов 

утверждается приказом директора школы. 

 Процедура защиты состоит в 7-минутном выступлении учащегося, который раскрывает актуальность выбранной темы, поставленные 

задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии (до 3-х минут). 

 Результаты выполнения ИИП оцениваются комиссией по итогам рассмотрения представленной работы и презентации учащегося. 

Оценивание ИИП осуществляется с использованием аналитического подхода к описанию результатов, согласно которому по каждому 

критерию вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию - 3 балла. Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 15-12 первичных баллов, достижение повышенных уровней соответствует получению 18-16 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 21-19 первичных баллов (отметка «отлично»). Результат выше 12 первичных баллов соответствует «зачёту», ниже 12 

первичных баллов (отметка «неудовлетворительно») «не зачёту» по защите ИИП. Дополнительная защита проектов назначается на апрель-

май по плану работы школы.  

 Результаты выполнения ИИП оцениваются и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола 

заседания комиссии. 

Результаты выполнения ИИП могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника школы на избранное 

им направление профильного образования. 

Тезисы по ИИП вкладываются в портфолио учащихся. 

Документация: 

Для учащихся: 
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- индивидуальный план выполнения проекта. 

-тезисы к работе. 

Для руководителя проекта: 

- индивидуальный план выполнения проекта для каждого учащегося; 

- руководитель проекта передаёт выполненную работу комиссии до начала защиты проекта. 
 

Для классного руководителя: 

- Ведомость учащихся; 

- Протокол заседания комиссии по защите индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных  результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

     Процедура оценки готовности к обучению на данном уровне образования проводится администрацией школы в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими 

операциями.  Стартовая диагностика  проводится также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса.  
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      Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

 

         Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

 

         Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты 

или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструмент 

динамики образовательных достижений  

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
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 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 учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 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 представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется 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. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

 

Государственная итоговая аттестация  

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения 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 контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной 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 аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам 

внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. 
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 По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  Итоговая 

оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и 

фиксируется в характеристике учащегося.  

  Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования,  

 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, метапредметных и предметных результатов;  

   даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

 Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИКТ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — программа развития УУД) 

конкретизирует требования государственного стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Программа развития УУД в основной школе определяет:  

• цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных учебных действий, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания учебной и внеучебной деятельности школьников по 

развитию УУД; 
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• планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• основные направления деятельности по развитию УУД на уровне основного образования, описание технологии включения 

развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность учащихся; 

• условия развития УУД; 

 Цели и задачи 

Цель - обеспечение умения учащихся учиться, дальнейшее развитие способности к самоопределению, самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

Задачи: 

• реализовать системно-деятельностный подход, положенный в основу ФГОС; 

• организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс технологий системно-деятельностного подхода; 

• организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий учащихся; 

• определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне основного общего образования;  

• определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы; 

• определить систему типовых заданий для оценки сформированности личностных результатов и универсальных учебных действий; 

 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий 

 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса  

 

Функции УУД:  
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 обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, понимание механизмов существования предметов и 

явлений;  

      являются средством достижения и понимания  очередных (других, аналогичных) объектов учебного познания; 

     обеспечивают возможности обучающихся самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, ставить учебные цели, 

искать способы                   их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.  

 

В программе отдельно выделены четыре вида УУД:  

зненное самоопределение,; готовность и способность к самообразованию, в т.ч. к 

выбору направления профильного образования; ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание);  

гание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция);  

-исследовательской деятельности, практическое владение методами познания, 

соответствующего им инструментария и понятийного аппарата; использование знаковосимволических средств, логических действий и 

операций – анализа, синтеза, выбора основания и критериев для сравнения, классификации объектов; подведения под понятия, выведения 

следствий; установления причинноследственных связей. построения логической цепи рассуждений, выдвижения гипотез и их объяснения 

и др.;  

группах, командах; работать с информацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием 

прочитанного).  

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием;  

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной 

и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. Специфика подросткового в 

том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

 5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о формировании УУД 

можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, 

вариативность, индивидуализацию.  По отношению к начальной школе программа развития УУД должна возраста заключается сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать 
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два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми.  В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: уроки 

одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  Решение задачи 

формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков.  

 
В рамках Всероссийских проверочных работ предусмотрена оценка сформированности следующих универсальных учебных 
действий. 

1. Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 
2. Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 
3. Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимостиот цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

4. Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

5. Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи с учетом современных норм русского языка. 

 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных  действий  

 

            Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). Различаются два типа заданий, связанных с УУД: ‒ задания, позволяющие в рамках 

образовательного процесса сформировать УУД; ‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. В первом 

случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. Во втором случае задание может быть 
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сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

 

                  зацию и осуществление сотрудничества;  

                   

                   

                   

 

2.  Задачи, формирующие познавательные УУД:  

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 

 

 

 

 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

 

 

 

 

 

 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации 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 может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий.  Задачи на применение УУД могут носить как 

открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 
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В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с этим, именно активность 

учащегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе организуется работа по переходу от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.  

Развитие УУД на уровне основного образования в школе организуется с использованием: 

• оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования культуры учебной деятельности; 

• организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных исследовательских работ учеников и учителей, 

оперативной и самостоятельной обработки результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под руководством учителей; 

• организации грамотного общения школьников между собой и школьников с педагогами, родителями и взрослыми; 

• средств ИКТ, формирующих умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей деятельности. 

Развитие универсальных учебных действий на уровне основного образования в школе происходит не только в форме занятий по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, клубов, секций). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на уровне основного образования особое место отводится учебным ситуациям, 

которые специализированы для развития определённых УУД, которые могут быть построены не только на предметном содержании, но и 

надпредметном. Основными видами учебных ситуаций, используемыми на уровне основного образования школы, являются: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения; 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная 

образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг можно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются следующие типы задач: 

На развитие личностных универсальных учебных действий: 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-этическое оценивание. 

На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

• на учёт позиции партнёра; 
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• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображению предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры. 

На развитие познавательных универсальных учебных действий: 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

• задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

• задачи на смысловое чтение. 

• на планирование;  

На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на оценивание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль; 

• на коррекцию. 

 

2.1.4.  Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций. 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно-

исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор средств и методов, совместное планирование 

деятельности учителем и учащимися, проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в МОУ « СОШ «26» города Вологды может быть 

представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 
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• по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

• по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и 

более в рамках гимназии), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, 

в том числе в Интернете); 

• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 

• по дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятельности. 

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и 

действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги школе:  

• организуют в группе отношения взаимопонимания;  

• проводят эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют проявления инициативы детей для достижения этих целей; 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с учащимися проводится работа по формированию у них 

следующих учебных действий: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла-сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебно-исследовательской деятельности. 

На урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об 

учёных, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей и другое; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера. 

На внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции-походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 
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• научное общество школьников (ШРЭК) – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с учащимися других школ; 

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию у них УУД.  

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Среди условий и средств формирования УУД в школе используются: 

 Учебное сотрудничество, которое предполагает: 

• инициирование педагогом начальных действий школьников; 

• создание атмосферы взаимопонимания в группе; 

• организацию общения учащихся; 

• совместное с детьми планирование способов учебной работы; 

• работу педагога школы по рефлексии детьми совершаемых учебных действий. 

Совместная деятельность школьников и учителей. 

 Организация групповой работы для: 

• создания учебной мотивации; 

• пробуждения в учениках познавательного интереса; 

• развития стремления к успеху и одобрению; 

• снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развития способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирования умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 

При организации групповой работы задание даётся группе, а не отдельному ученику.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

• принцип индивидуальных вкладов; 

• позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы; 

• принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, учащегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
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• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть 

группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель занимает следующие позиции - руководителя, «режиссёра» группы; одного из участников 

группы; эксперта, отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы, наблюдателя за работой группы. 

Организация парной работы: 

• учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

• ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

• обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, 

обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.).  

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества. 

Используемые в школе типы ситуаций сотрудничества: 

• ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

• ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

• ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

• ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Дискуссия 

• письменная дискуссия; 

• устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

 Психологические тренинги с целью 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 
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• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Для этого используются ситуации, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного 

пути решения.  

Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в 

той или иной форме. 

Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования рефлексии: 

• сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как новой, выяснения, каких средств недостаёт для её 

решения, и поиска ответа на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

• сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание человеком совершаемых действий и выделения их оснований.  

• сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание 

детьми всех компонентов учебной деятельности: 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Рефлексия осуществляется в процессе: 

• совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с одноклассниками; 

• кооперации со сверстниками; 

• коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками. 

Педагогическое общение 
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Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнёрская, на уровне основного образования МОУ 

«СОШ №26» города Вологды партнерская позиция является адекватной возрастно-психологическим особенностям подростков, 

способствует реализации задач развития УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости. 

Мониторинг успешности программы 

Учитывая, что согласно ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы основного общего образования, относятся: ценностные ориентации учащегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др., то система отслеживания этих и 

других личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований». 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-

коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция учащегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий. Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике 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 повседневной деятельности учащихся, в том 

числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи школьники должны обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие учащегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Для реализации указанных направлений в деятельности МОУ «СОШ №26» города Вологды необходимо указать возможные виды и 

формы организации учебной деятельности. Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, 

необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также 

планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области использования ИКТ.  

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции учащихся может включить в себя: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции учащихся, можно выделить в том числе 

такие, как:  
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 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 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 учащихся может быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, 

согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 
      Формирование ИКТ-компетентности включает в себя следующие разделы:  

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа 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 канала и пр.); 

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, 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 поставленной 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 возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 
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инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной 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 анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 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 документе 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. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; 

создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 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, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 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 частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, 

графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации 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, 
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справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 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 которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 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 статистически 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 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 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 помощью 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. 

 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  

         Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают 
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существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования 

ИКТ-компетенций.  

 

         В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов возможен 

следующий список того, что обучающийся сможет:  

 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и 

пр.);  

с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 одить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты;  

 устройствами ИКТ.   

          В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

            основе цифровых фотографий;  

            

           терных инструментов;  

           

компьютерных инструментов.   
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                   В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не    ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

           

рубрики);  

            

            

            искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать различные 

определители;  

            

           В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

           ответствии с его смыслом средствами текстового редактора;  

           

колонтитулов и номеров страниц);  

           нт формулы, таблицы, списки, изображения;  

            

            

          В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

           



17
5 

 

 

 

          ежи с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  

          

в соответствии с решаемыми задачами.  

           В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

         м звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации);  

         

направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

        содержат тексты, звуки, графические 

изображения;   

        

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

        

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

       -архиваторы.   

        В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  
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      едования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.   

 

          В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

          

         влением и обратной связью 

(робототехника);   

          

          

       В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

         пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

        

       озможностей сети Интернет;  

       

правам других людей;  

       т компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;   
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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 могут строиться на основе договорных отношений, 

отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  

мовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в 

качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации);  

 экспертов, консультантов, научных руководителей;  

ьных 

организаций;  

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансовоэкономического управления. Взаимодействие с учебными, 

научными и социальными организациями может включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации.  

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе  

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров  

                 Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают: 
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 педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования.  

         Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать следующее:  

едагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы;  

 

 

дагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД;  

 

дагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;  

 

 

ентарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности.  

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности МОУ «СОШ №26» по формированию и развитию УУД у обучающихся представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования. Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует: 

  цели оценочной деятельности;  

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ результатов;  

 условия и границы применения системы оценки.  

Целью системы оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной 

информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий 

их достижения требованиям Стандарта.  

Основными задачами являются: 

  формирование единого понимания критериев оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы государственным и социальным стандартам;  

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям;  

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД;  

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества образования;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга деятельности 

школы по формированию и развитию УУД;  

 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с прогностической целью определения возможного 

рейтинга школы о результатам государственной аккредитации;  

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников вопросам, касающимся формирования и развития УУД 

у обучающихся.  
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      В основу системы оценки качества деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся положены принципы:  

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их количества с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений;  

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп 

потребителей;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости.  

Общее руководство и организация оценки деятельности МОУ «СОШ № 26» по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется администрацией школы, которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает еѐ критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур 

контроля и оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное 

обеспечение порядка и процедуры оценивания;  координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты 

оценочных процедур; определяет состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию 

деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством:  

 системы внутришкольного контроля:   

-диагностика достижения метапредметных результатов учащимися;  

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе посещения уроков (в рамках ВШК);  

Периодичность проведения оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости 

от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий  

       В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

ыполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

  

ве с педагогом;  

ду 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

 

 

Система оценки УУД является:  

 

– не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. При оценивании развития УУД применяется критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.   

 

2.1.12. Технологии и приемы формирования и развития универсальных учебных действий.  

 

В целях формирования и развития универсальных учебных действий используются современные педагогические технологии – кейс-

технология, технология проблемного обучения, технология развития критического мышления, технология модерации, технология 

проектно-исследовательской деятельности, технология решения изобретательских задач, игровые, коммуникативная технология, 

технология творческих мастерских, технология формирующего оценивания и другие.  (Примечание: В таблице указывается номер УУД по 

классификации, используемой на ВПР). 
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Технологии и приемы формирования и развития универсальных учебных 

действий 

 

№ 

п/

п 

Название 
Педагогичес-
кой 
технологии 

Название приема Описание приема Этап урока УУД 

1 Кейс-технология Удивляй! Обыденные и повсеместные 

явления, события, предметы могут 

стать странными, если на них 

посмотреть с другой точки зрения. 

Поэтому учитель удивляет, чтобы 

вызвать познавательный интерес. 

Организационный 

этап,определение 

темы урока 

4. Определять 

аспект анализа и 

синтеза, 

устанавливать 

точку 

зрения, с которой 

будут определяться 

существенные 

признаки 

изучаемого 

объекта (понятия) 



18
3 

 

 

 

2 Кейс-технология Решение ситуационных 

задач 

Ситуационные задачи 

позволяют обучающемуся 

осваивать интеллектуальные 

операции последовательно в 

процессе работы с 

информацией: ознакомление – 

понимание – применение – 

анализ – синтез – оценка. 

Ситуационная задача 

носит практико- 

ориентированный характер, а для 

ее решения необходимо 

конкретное предметное знание. 

Такая задача имеет не 

традиционный номер, а красивое 

название, отражающее ее смысл. 

Обязательный элемент 

задачи – проблемный 

вопрос, который учитель 

формулирует таким образом, 

чтобы ученику 
захотелось найти ответ. 

Самостоятельн

ое творческое 

использование 

сформированн

ых компетенций 

3. Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов различных 

 жанров, 

интерпретировать ее 

в контексте

 решаемой задачи. 

4. Определять 

проблемы, 

строить 

логическое 
рассуждение. 
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3 Кейс-технология Модель будущих знаний Модель будущих знаний 

может включать необходимые 

понятия, принципы, процессы, 

содержательные элементы, 

основные идеи, факты и 

личности. Учитель чертит 

модель будущих знаний на 

большом листе ватмана и 

вывешивает на стенде в 
кабинете. Когда ученики 
осваивают учебное содержание 

из этой модели, то кодируют 

элементы модели цветом. 

Также  кодировать элементы 

цветом 
может учитель. 

Изучение нового 3. Формировать под 

руководством учителя 

простейшие модели 

4 Кейс-технология Создай паспорт Прием помогает ученикам 
систематизировать 

полученные знания, а также 

выделить 

существенные и 

несущественные признаки 

изучаемого явления. С 

помощью приема ученики 

могут создать краткую 

характеристики 

изучаемого понятия, сравнить 

его с другими сходными 

понятиями. Это универсальный 

прием составления обобщенной 

характеристики 
изучаемого явления 
по определенному 
плану 

Самостоятельн

ое творческое 

использование 

сформированн

ых компетенций 

3. Составлять на 

основании 

письменного текста 

таблицы, схемы, 

графики. 

4. Определять 

понятия, создавать 

обобщения 
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5 Технология 

проблемног

о обучения 

Проблемная задача Ученик анализирует 

проблемную задачу, которая 

ставит вопрос или вопросы: 

«Как разрешить это 

противоречие?   

Чем это объяснить?».  

Серия проблемных вопросов 

трансформирует проблемную   

задачу   в   модель 
поисков решения, 
гдерассматриваются различные 
пути, 

Самостоятельн

ое творческое 

использование 

сформированн

ых компетенций 

4.Формулировать 

гипотезу по решению 

проблем, 

предвосхищать 

конечный 

результат 

   средства и методы решения. 
В классификации проблемных 

задач выделяют задачи: 

- с неопределенностью условий 

или искомого, 
- избыточными, 

противоречивыми, 
- частично неверными данными. 

  

6 Технология 

проблемног

о обучения 

Проблемная ситуация Учитель создает ситуацию 

противоречия между известным 

и неизвестным. Ученики 

проходят несколько этапов: 

самостоятельно решают 

неизвестную проблему, которая 

кажется уже известной. 

Коллективно проверяют 

результаты. Выявляют 

разногласия между уже 

изученным материалом и 

неизвестной проблемой. 
Определяют, в чем новизна, а 
затем формулируют тему 
урока 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

4.Самостоятельно 

формировать 

программу 
исследования. 
Выдвигать гипотезы, 

делать вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, 

предвосхищать 

результат 
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7 Технология 

проблемног

о обучения 

Классификация Ученики получают рабочие 

карточки, на которых записаны 

различные признаки 

определенных понятий или 

явлений. Опираясь на 

собственный опыт, ученики 

должны сгруппировать их по 

определенным признакам или 

критериям. После заслушивания 

ответов трех-четырех учеников 

учитель организует фронтальную 

беседу, чтобы выйти на основной 

вопрос урока и перейти к этапу 

учебно-познавательной 

деятельности учеников. После 

этого 
учитель предлагает школьникам 
определить цели работы на уроке 

Постановка цели 

урока в начале или 

в процессе урока, 

мотивация учебной 

деятельности 

2.Ставить цель 

деятельности на 

основе определенной 

проблемы. 

4. Определять аспект 

анализа и синтеза, то 

есть устанавливать 

точку зрения, с 

которой будут 

определяться 

существенные 

признаки изучаемого 

объекта (понятия) 

8 Технология 

проблемног

о обучения 

Альтернатива Школьники получают рабочую 

карточку, на которой записана 

определенная моральная проблема 

и ряд альтернативных 

предложений ее решения. Каждый 

обучающийся должен 

самостоятельно выбрать только 

одну из предложенных 

альтернатив и объяснить свой 

выбор 

Постановка цели 

урока в начале или 

в процессеурока, 

мотивация учебной 

деятельности 

1.Знать моральные 

нормы, уметь 

выделить 

нравственный аспект 

поведения, 

ориентироваться в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях. 
4. Строить 
рассуждение, 
различать 
его компоненты - 
тезис, доказательства 
и вывод 
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9 Технология 

проблемног

о обучения 

Творческий 
эксперимент 

Учитель ставит перед 

школьниками проблему. Они 

предлагают пути решения, 

получают при необходимости 

оборудование и справочные 

материалы, выполняют 

эксперимент и самостоятельно 
выходят на новое понятие 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

4.Осуществлять 

перенос знаний, 

умений в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

10 Технология 

проблемног

о обучения 

Тема-вопрос Тему урока учитель формулирует 

в виде вопроса. Ученикам 

необходимо построить план 

действий, чтобы ответить на 

вопрос 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

2. 

Самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения целей 

в познавательной 
деятельности. 
5. 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога и 

полилога: 

планировать 

совместные 

действия, обсуждать 

процесс и 

результаты 

деятельност

и, корректно 

и 
аргументированно. 
отстаивать свою 
точку 
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     зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 
перефразировать 
свою мысль 

11 Технология 

проблемног

о обучения 

Проблема

 предыдущег

о урока 

На предыдущем уроке ученики 

получили задание. Надо 

объяснить, почему не смогли 

выполнить задание (или не все 

выполнили). Как это затруднение 

связано с темой 
нового урока? 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

3. Использовать, 

исходя из учебной 

задачи, различные 

виды моделирования 
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12 Технология 

проблемног

о обучения 

Поединок Учитель вызывает двух учеников, 

у которых будут 

противоположные позиции. Перед 

ними ставится конкретная задача - 

выявить плюсы и минусы данной 

проблемы 

Работа с текстом 4. Перенос 

знаний, умений 

в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

5. Взаимодействоват

ь в различных 

организационных 

формах диалога и 

полилога: 

планировать 

совместные 

действия, обсуждать 

процесс и 

результаты 
деятельности. 
Высказывать и 

обосновывать 

свое мнение. 

Сдостаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в 
соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть 

монологической и 
диалогической 

     формами речи с 

учетом современных 

норм 
русского языка 
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13 Технология  

проблемно-

го 

 обучения 

Цепочка Ученики читают текст. Каждый 

по очереди должен составить 

вопрос к тексту и ответить на 

заданный ему вопрос. 

Выигрывает тот, кто предложит 

интересный у вопрос и даст 

удачный ответ. Первый вопрос 

ставит учитель. Затем первый 

ученик отвечает на вопрос 

и предлагает вопрос 

другому 
ученику и т.д. 

Работа с текстом 3. Смысловое чтение. 
5. Взаимодействовать 

в различных 

организационных 

формах диалога

 и полилога 

14 Технология разви-

тия  критического 

мышления 

Ассоциации, 
ассоциативный ряд 

Этот прием предполагает 

привлечение собственного 

опыта учеников, рассчитан на 

высокий уровень 

заинтересованности. 

Применяется

 фронтальн

о. Целесообразно использовать, 

чтобы повысить мотивацию 

учеников и 
развить ассоциативное мышление 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

4. Определять объект 

анализа и синтеза. 

15 Технология разви-

тия   критического 

мышления 

Представьте, что вы… Учитель моделирует ситуацию. 

Просит учеников, чтобы каждый 

из них представил себя ученым 

(писателем, императором 

древности и др.). Спрашивает, 

что бы они 
делали в той или иной ситуации 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

4. Осуществлять 

прямое индуктивное 

доказательство 
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16 Технология разви-

тия  критического 

мышления 

Группировка Ряд слов, предметов, фигур, цифр 

предлагается ученикам разделить 

на группы, обосновывая свои 

высказывания.

 Основание

м классификации будут внешние 

признаки, а вопрос: "Почему 

имеют 
такие признаки?" будет задачей 
урока 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

4. 

Осуществлять 

дедуктивное 

обобщение, 

сравнивать 

существенные 

признаки одного и 

более объектов 

(понятий) 

17 Технология разви-

тия    критического 

мышления 

Мозговой штурм Это коллективная творческая 

работа, чтобы решить 

определенную сложную 

проблему. Всех учеников 
объединяет совместная работа над 
поиском истины (решения) 

Постановка цели 

урока в начале или 

в процессе

 урока

, 
мотивация учебной 
деятельности. 

4. Комбинировать 
известные средства 

для нового решения 

проблем 

18 Технология 

развития 

критического 

мышления 

Источники информации Чтобы активизировать и 
заинтересовать учеников, в начале 

урока учитель раздает газеты, 

журналы или страницы тех 

изданий, где размещена 

информация по теме урока. 

Учитель просит обратить 

внимание на конкретную 

информацию, подчеркивая 

важность ее ежедневного 

использования. 
Можно использовать отрывки из 
художественной и научно- 
популярной литературы 

Постановка цели 

урока в начале или 

в процессе

 урока

, мотивация 

учебной 

деятельности 

3. Смысловое 

чтение. Извлекать 

из текста 

необходимую 

информацию. 

4. Определят

ь причинно- 

следственные 

отношения 

компонентов 

объекта 
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19 Технология разви-

тия  критического 

мышления 

Картинная галерея Учитель вывешивает на доске 4–5 

картин или фотографий, которые 

содержат признаки основного 

понятия или явления. Объединив 

учеников в группы, он предлагает 

представителям групп через 

некоторое время назвать признаки 

понятия, изображенные на 

картинах. После завершения 

работы в группах представители 

называют по одному признаку. 

Учитель записывает их на 
доске 

Постановка цели 

урока в начале или 

в процессе

 урока

, мотивация 

учебной 

деятельности 

4. Осуществлять 

родовидовое 

определение 

понятий, находить 

отличительн

ые признаки 
определяемого 
понятия 

20 Технология 

развития 

критического 

мышления 

Стражи Ученики внимательно 

читают текст. Учитель 

предлагает посетить страну 

Географию 

(Историю, Биологию, 

Литературу и т. п.). Для этого 

нужно пройти мимо часовых. 

Учитель 
предлагает ученикам принять 

Работа с текстом 3. Смысловое чтение. 
5. Создавать 

тексты различных 

типов. С 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 

   участие в состязании на 

роль стражей. Для этого 

ученики 

составляют вопросы к тексту. 

Те два ученика, которые 

составят 

больше всех интересных 

вопросов (за определенное 

время), 

становятся стражами. Часовые 

по очереди задают вопрос 

желающим попасть в страну. 

Ответивших правильно часовые 

 задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи с 

учетом современных 

норм русского языка 
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пропускают, а другим 

рекомендуют еще 

прочитать текст. Затем 

ученики оценивают стражей: 

достаточно 
ли глубокие и 
интересные вопросы они 
задали? 

21 Технология разви-

тия  критического 

мышления 

Шерлок Холмс Учитель предлагает быстро 

прочитать текст и составить к 

нему как можно больше вопросов, 

не пользуясь самим текстом. 

Вопросы должны охватывать весь 

материал и учесть малейшие 

мелочи. Затем учитель вместе с 

учениками определяют самый 

длинный список вопросов. 

Ученики дают ответы на них. 

Учитель отмечает наиболее 
активных участников 

Работа с текстом 3. Смысловое чтение. 
4. Комбинировать 
известные средства 

для нового решения 

проблем 

22 Технология 

развития 

критического 
мышления 

«Толстые» и «тонкие» 

вопросы 

Ученики работают с таблицей: в 

левую колонку записываются 

вопросы, требующие простого, 

односложного ответа, в правую - 

вопросы, требующие подробного, 
развернутого ответа 

Любой этап урока 3. Смысловое чтение. 

23 Технология 

развития 

критического 

мышления 

Кластеры Ученики  выделяют смысловые 

единицы текста и графически  
оформляют их в определённом 
порядке в виде «грозди» 

Этап 

вызова, 

осмыслени

я 

содержания 

3. Переводить 

сложную 

(многоаспектную) 
информацию из 
текста в графическое 
или 
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     формализованн

ое (символьное) 

представление и 

наоборот. Свертывать 

и развертывать 

информацию, 
содержащуюся в 
тексте 

24 Технология 

развития 

критического 

мышления 

Концентрация Класс делится на группы. Каждая 

группа получает текст на листах. 

Листы перевернуты вниз текстом. 

По сигналу учителя ученики 

переворачивают листы. Ученики 

читают в течение определенного 

времени (до 2 минут), после чего 

возвращают листы учителю. Затем 

каждый ученик выписывает в 

тетрадь то, что запомнил из 

прочитанного. Далее группа 

записывает совместный текст на 

отдельном листе. Выигрывает та 

команда, которая наиболее 

полно 
воспроизведет текст 

Работа с текстом 3. Осуществлять 

пометки, 

выписки, 

цитирование 

письменного текста. 

5.Излагать 

полученную 

информацию. 

Владеть 

монологической 

формой речи с 

учетом современных 

норм русского языка 
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25 Технология 

развития 

критического 

мышления 

Зигзаг Класс делится на группы, 

которым выдаются тексты 

различного 

содержания. Каждый 

ученик работает со своим 

текстом, выделяет главное, 

составляя 

опорный конспект либо 

используя одну из графических 

форм (например, кластер). По 

окончании работы обучающиеся 

переходят в 

другие группы — группы 

экспертов. Новые группы 

формируются так, чтобы в каждой 

оказались 
специалисты по одной теме. 
В процессе обмена 
результатами 

Работа с текстом 3. Смысловое чтение. 
Переводить 

сложную 

(многоаспектную) 

информацию из 

текста в одну из 

графических форм. 

5. Сдостаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть 

монологической и 
диалогической 

   своей работы составляется 

общая презентационная схема 

рассказа по 
теме. 

 формами речи с 

учетом современных 

норм 
русского языка 
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26 Технология 

развития 

критического 

мышления 

Перекрестная дискуссия Вопрос, предлагаемый для 

перекрёстной дискуссии, 

является стержневым для 

изучаемой темы. 
Поиск аргументов для ответа 
должен предполагать 

использование всего спектра 

информации, конструирования 

причинно- 

следственных связей 

между основными 

понятиями темы. 

Перекрёстная дискуссия помогает 

обучающимся избежать 

однозначного толкования 

проблемы, научиться уважать 

чужое 
мнение 

Самостоятельн

ое творческое 

использование 

сформированн

ых компетенций 

1. Ориентироваться 

в социальных ролях 

и межличностных 

отношениях. 

4. Устанавливать 

причинно- следственные 

связи. Строить 

доказательства(прямые

, косвенные, 

отпротивного). 
5. Владеть 
монологической 

и диалогической 
формами речи с 
учетом современных 
норм русского языка 

27 Технология 

развития 

критического 

мышления 

Бортовой журнал В процессе изучения темы 

ученики записывают свои мысли, 

новые термины, возникающие 

вопросы, 
дают оценку событиям 

Любой этап урока 2. Оценивать 

свою 

деятельность 

28 Технология разви-

тия  критического 

мышления 

Пятиминутное 

эссе (резюме) 

Ученикам предлагается 

письменное задание – 

резюмировать все то, что они 

узнали по данной теме, 
высказать свое мнение, написать 
ключевую фразу 

Рефлексия 3. Резюмировать 

главную идею 

текста. 

4 Создавать 

обобщения 

29 Технология разви-

тия  критического 

мышления 

Синквейн Способ творческой рефлексии, 

который позволяет

 в художественной 

форме оценить изученное 

понятие, процесс или 
явление 

Рефлексия 5. Владеть 

различными видами 

изложения текста 
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30 Техноло-

гия 

модерация 

Одной строкой Учитель предлагает внимательно 

прослушать одну фразу или 

цитату и на ее основе 

предположить, как она связана с 

темой урока 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

4. Осуществлять 

индуктивное 

обобщение, 
определять 
общие 
существенные 

     признаки двух и 

более объектов и 
фиксировать их 
в форме 
понятия или 
суждения 

31 Техноло-

гия 

модерация 

Линия времени Универсальный прием, 

позволяющий учителю и 

ученикам спланировать 

совместную 

деятельность по изучению темы 

урока, раздела или всего 

учебного курса в целом. 

Представляет собой 

хронологическую ленту, на 

которой учитель под 

руководством учеников отмечает 

этапы изучения материала урока, 

формы контроля по итогам 

изучения раздела, 

описывает возможные 

продукты совместной 

деятельности и обозначает 

сроки, отводимые для 
их создания. 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

2. Планировать 

результаты 

образовательно

й деятельности. 

4. Определять 

пространственные 

отношения 

компонентов 

объекта 
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32 Техноло-

гия 

модерация 

Генераторы 

– критики 

Педагог ставит проблему, не 

требующую  

 длительного 

обсуждения. Ученики 

разбиваются на две группы - 

генераторов и критиков. Все это 

делается без предварительной 

подготовки. Работа проводится 

быстро. Данный прием можно

 использовать

 для активизации 

 самостоятельной 

работы учеников 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

5. 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога и 

полилога: 

планировать 

совместные 

действия, обсуждать 

процесс и 

результаты 
деятельности, 
интервью, дискуссии 
и полемики 

33 Техноло-

гия 

модерация 

Необъявленная тема Приём направлен на создание 

внешней мотивации изучения 

темы урока. Позволяет привлечь 

интерес учеников к изучению 

новой темы, не 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

4. Осуществлять 

перенос знаний, 

умений в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 
5. Взаимодействовать в 

   блокируя восприятия непонятными 

терминами 

 различных 
организационных 

формах диалога и 

полилога: 

планировать 

совместные 

действия, обсуждать 

процесс и 

результаты 
деятельности, 
интервью, дискуссии 
и полемики 
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34 Техноло-

гия 

модерация 

Смысловое поле Педагог предлагает 

ученикам заполнить 

таблицу с блоками 

вопросов: 

1.В чем проблема? 

2.Предложения по 

решению проблемы? 
3.Ожидаемое 
сопротивление? 4.Еще не 
решенные вопросы? 

Изучение нового 3. Составлять 

сложный план 

письменного текста 

35 Техноло-

гия 

модерация 

Таинственный лес Древо ожиданий – 

школьники записывают на 

стикерах в виде яблок или 

листьев дерева свои 

ожидания от знакомства с темой 

и вывешивают на общем 

плакате, изображающем дерево. 

В конце 

занятия к записям возвращаются 

и определяют, чьи ожидания 

оправдались в большем объеме. 
Другой вариант приема – на 
каждой ветви после обсуждения 

в группах написать основные 

задачи занятия и определить 

сложности, с которыми можно 

столкнутся в 
процессе решения задачи. 

Изучение нового 2. Определять 

рациональную 

последовательнос

ть действий по 

коллективному 

выполнению 

учебной задачи 

26 Техноло-

гия 

модерация 

Ключевые термины Из текста ученики должны 
выбрать 
четыре или пять ключевых слов. 
Перед чтением текста 
школьникам, 

Изучение нового 3. Догадываться о 

значении 

незнакомых 
слов или оборотов 
речи 
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   работающим парами или 

группами, педагог предлагает дать 

общую трактовку этих терминов и 

предположить, как они будут 

применяться в конкретном 

контексте той темы, которую им 

предстоит изучить. После чтения 

текста 
проверить, в этом ли значении 
ученики употребили термины 

 по контексту 

37 Техноло-

гия 

модерация 

Рюкзак Прием используется чаще всего 

на уроках после изучения 

большого раздела. Суть – 

зафиксировать свои продвижения 

в учебе. Рюкзак перемещается от 

одного ученика к другому. 

Каждый не просто фиксирует 

успех, но и приводит конкретный 

пример. Если нужно 

собраться с мыслями, 

можно сказать «пропускаю 

ход» 

Рефлексия 2 

Самостоятельно 

оценивать свою 

учебную 

деятельность 

посредством 

сравнения с 

деятельностью 

других учеников, с 
собственной 
деятельностью 

в прошлом, с 

установленным

и 
нормами 
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38 Технология 
Дифференцированно

го  обучения 

Контроль путем выбора 

задания 

Учитель готовит к уроку 

задания трех уровней 

сложности. Каждый ученик 

читает условия задач и 

делает пометки в карте с 

помощью оценок по таким 

показателям. 

Первые пять задач простые, 

последующие сложные, 

последние пять задач 

повышенной 
сложности. В последней графе 
ставят букву «Н», если ученик 

не понимает задачи, и букву 

«П», 
если он понимает задачу 

Применение

 новы

х знаний 

2. Оценивать свою 
учебную деятельность 

и деятельность 

одноклассников по 

заданному 

алгоритму 

39 Технология 
дифференцированно

го  обучения 

Работа с 

дидактическими 

карточками 

Карточки учитель заранее 
распечатывает и раздает 

ученикам. На карточках есть 

значки, которые 
обозначают параметр выбора 

Применение 

новых знаний 

2. Определять 

проблемы 

собственной 
учебной деятельности 
и устанавливать их 

   задания. Каждая карточка 

включает вопросы и 

задания 
различных уровней сложности. 

 причины 
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40 Технология 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Инфографика Графический способ подачи 

информации, данных и знаний, 

целью которого является быстро 

и чётко преподносить сложную 

информацию. Инфографику 

учитель может использовать как 

способ передачи новых знаний, так 

и в интерактивном

 ключе

, предполагающем, что школьники 

будут самостоятельно составлять 
инфографику к тому или иному 
текстовому материалу 

Изучение нового 3. Составлять на 
основании 

письменного текста 

таблицы, схемы, 

графики 

41 Технология 

проектно- 

исследовательской 
деятельности 

Мини-проекты Исследовательский мини- 

проект по структуре 

напоминает научное 

исследование, включающее 

обоснование актуальности 
выбранной темы, обозначение 
задач исследования, 

выдвижение гипотезы с 

последующей ее проверкой, 

обсуждение 
полученных результатов 

Творческое 

использовани

е 

сформированн

ых компетенций 

3. Использовать, 

исходя из учебной 

задачи, различные 

виды 
моделирования 
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42 Технология решения 

изобретательских 

задач 

Да-нетка Учитель загадывает число, 

предмет, литературного или 

исторического героя и др. 

Ученики пытаются найти ответ, 

задавая вопросы. На эти вопросы 

педагог отвечает только словами: 

«да», 
«нет», «да и нет». 
«Да-нетка» учит связывать 

разрозненные факты в единую 

картину; систематизировать 

уже имеющуюся информацию; 
слушать и слышать товарищей 

Применение 

новых знаний 

4. Создават

ь 

обобщения

. 

5. Взаимодействоват

ь в различных 

организационных 

формах диалога и 

полилога: 

планировать 

совместные 

действия, обсуждать 

процесс и 

результаты 
деятельности, 
интервью, дискуссии 
и 

     полемики 

43 Технология реше-

ния 

изобретательских 

задач 

Да – Нет Учитель загадывает предмет из 

домашнего задания. Ученики его 

отгадывают. Для

 этого 

формулируют вопросы, на 

которые 
учитель может ответить только 
«да» или «нет» 

Проверка 

домашнего задания 

5.Взаимодействоват

ь в различных 

организационн

ых формах 

диалога и 

полилога 
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44 Коллективная 

технология 

обучения 

Вопросительные слова Прием, направленный

 на формирование 

умения задавать вопросы, а также 

может быть использован для 

актуализации знаний учеников по 

пройденной теме урока. Ученикам 

предлагается таблица вопросов и 

терминов по изученной тли новой 

теме урока. Необходимо составить 

как можно больше вопросов, 

используя 
вопросительные слова и термины 
из двух столбцов таблицы 

Самостоятельн

ое творческое 

использование 

сформированн

ых компетенций 

3. Составлять на 
основании 

письменного текста 

таблицы, схемы, 

графики 

45 Игровая технология Театрализация Первый вариант: учитель, 

облаченный в нестандартный 

костюм или элемент костюма, 

начинает урок. Второй 

вариант: учитель готовит 

учеников, чтобы разыграть 

сценку по учебному плану и 

учебной теме. 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

3. Смысловое чтение. 
Интерпретироват

ь содержание 

текста. 

5. 

Взаимодействовать в 

различных 

организационн

ых формах 

диалога и 
полилога 

46 Игровая технология Мяч со словами Бросая мяч, учитель или ученик 

называет термин. Школьник, к 

кому попал мяч, дает краткое 

пояснение, о 
каком термине идет речь 

Изучение нового 4.Уметь 

определять 

понятия 

47 Игровая технология Слабое звено Учитель предлагает 

вспомнить все новые 

термины урока. 
Первый ученик называет один 
термин, второй – предыдущий и 
свой, третий – два предыдущих 
и 

Изучение нового 5. 

Взаимодействовать в 

различных 

организационн

ых формах 

диалога и 
полилога 
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   свой и т. д. Порядок слов 

сохраняется. Если ученик ошибся, 

то следующий не исправляет его, а 

говорит: «Слабое звено». На уроке 

тематического повторения и 
обобщения такие цепочки могут 
состоять из 20 и более слов 

  

48 Игровая технология Домино Педагог предлагает ученикам 18 

незаконченных фраз. Их 

окончания записаны на других 

листах. Необходимо подобрать 

правильные 
окончания к этим фразам 

Самостоятельн

ое творческое 

использование 
сформированн
ых компетенций 

4. Осуществлять 

перенос знаний, 

умений в новую 

ситуацию для 

решения проблем 

49 Игровая технология Ожившие модели Ученикам, объединенным в 

рабочие группы по 3–8 человек, 

можно предложить «оживить» 

любую учебную модель, схему, 

рисунок, опыт. Школьники 

выполняют это действие без 

слов и комментариев, только с 

помощью мимики и жестов. 

Ограничений в применении 

этого приема не

 существует. 

Необычность задания и 

ограниченность во времени (до 

5 минут) побуждают учеников 

проявлять смекалку. В ходе 

демонстрации оживших 

моделей ученики 

 других 

 групп отгадывают, 

что было показано. В исходном 

варианте задания участники 

игры показывают действие 

Изучение нового 3. Использовать, 

исходя из учебной 

задачи, различные 

виды 
моделирования 
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приборов, полученных ими по 

жребию, работу их 
внутренних механизмов 

50 Игровая технология Интеллектуальное лото Учитель заранее готовит 
карточки для лото. Каждый 

Самостоятельн
ое творческое 

4. Комбинировать 
известные средства 
для 

   ученик берет по игровой 
карточке, на которой могут 

быть изображены: 

1. Цифры. После того, как 

ведущий вытащил из мешочка 

бочонок с 

данной цифрой, ученик 

поднимает руку и получает 

вопрос под 
данным номером. 

2. Картинки. Ведущий достает 

из мешочка бочонок с 

номером и зачитывает 

вопрос, а участники игры 

должны найти 
соответствующую ячейку с 
вариантом ответа – изображения 

и назвать ее номер. 

Если номер ответа совпадает, 

то участник получает жетон и 
закрывает ячейку. 
Если ученик формулирует 

неправильный ответ, то жетон 

остается у ведущего, а число в 

карточке – открытым. Выигрывает 

игрок, который быстрее всех 

закроет 
все ячейки своей игровой карты 

использование 
сформированн

ых компетенций 

нового 

решения 

проблем 
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51 Коммуникативн

ая технология 

Облако слов На доске учитель 

демонстрирует одновременно в 

хаотичном порядке все 

понятия, уже 
изученные в рамках 
рассматриваемой темы. Эти 

слова могут повторяться 

несколько раз, все слова 

образуют какую-либо фигуру, 

которая может быть привязана 

к изучаемой теме. 
Учитель проводит опрос, 
используя такую 
«подсказку». 

Организационн

ый момент, 

обпределение

 тем

ы урока 

2. Определять 

индивидуально 

и 

коллективно 

учебные задачи для 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности 
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52 Коммуникатив-

ная  технология 

Оратор Перед оратором ставится задача - 

в течение определенного времени 

убедить своего собеседника, что 

изучение этой темы просто 

необходимо 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

5.Создавать 
собственные устные 

выступления, 

грамотно 

использовать 

изученный 

понятийный аппарат. 

Взаимодействовать 

в различных 

организационн

ых формах 

диалога и 
полилога 

53 Коммуникатив-

ная технология 

Домысливание Учитель предлагает тему урока 

и слова- «помощники»: 

повторим; изучим; узнаем; 

проверим. С помощью слов-

«помощников» ученики 

формулируют цели урока 

Актуализация 

знаний в начале 

урока или в 

процессе его по 

мере 

необходимости 

2. Определять цели 

урока. 

Формулировать 

учебные задачи как 

шаги к достижению 

поставленной цели 

5. Создавать устные 
тексты 
различных типов 

54 Коммуникатив-

ная технология 

Карусель Ученики образуют два 

кольца: внутреннее и 

внешнее. 

Внутреннее кольцо – это 

ученики, которые сидят на 

месте. Внешнее 

– это ученики, которые 

через каждые 30 секунд 

меняются и переходят к 

следующему 

сидящему ученику. Так все 

ученики успевают обсудить 

за 
несколько минут несколько тем и 

Самостоятельн

ое творческое 

использование 

сформированн

ых компетенций 

5. Сдостаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи с 

учетом современных 

норм русского языка 
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стараются убедить в 
своей правоте 
собеседника 

55 Коммуникатив-

ная технология 

Работа в парах 

постоянного 

состава 

Ученики сидят за одним столом 

и обмениваются вопросами по 

теме, отвечают на них, 

оценивают друг друга,

 аргументиру

ют 
выставленную          оценку          и 

Самостоятельн

ое творческое 

использование 
сформированн
ых компетенций 

5. 

Взаимодействовать в 

различных 

организационн

ых формах 

диалога и 
полилога. С 

   осуществляют

 взаимну

ю консультацию по трудным 

вопроса 

 достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи с 

учетом современных 

норм 
русского языка 

56 Техноло-

гия 

творчес-

ких 

мастерс-

ких 

Отгадай-ка! 

(Отсроченная загадка) 

В начале урока учитель

 дает загадку, ответ на 

которую можно 
узнать во время работы над 
новым материалом 

Организационный 
момент, 

определение темы 

урока 

3. Использовать, 

исходя из учебной 

задачи, различные 

виды 
моделирования 
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57 Техноло-

гия 

творчес-

ких 

мастерс-

ких 

Актерское мастерство Ученики получают 

знакомый текст. Читают его 

в течение определенного 

времени, после чего учитель 

распределяет 
выполняемые роли в 
соответствии с содержанием 

текста. Школьники 

воспроизводят роли, показав, 

как они понимают свою 

исполнительскую задачу. 

Учитель или сами ученики 

оценивают умение 

раскрыть 
сущность текста, 
оригинальность, мастерство 
исполнения 

Работа с текстом 3. Смысловое чтение. 
Использовать 

в соответствии 

с учебной 

задачей 

различные 

виды чтения 

Интерпретировать 

текст 

58 Техноло-

гия 

творчес-

ких 

мастерс-

ких 

Почта Каждому ученику педагог 

предлагает определить 

свой 

«адрес» в классной комнате. 

Ряды парт выполняют роль улиц, 

сами парты или столы – домов. 

Ученики на листках записывают 

вопросы, 
которые касаются текста 

Работа с текстом 4. Комбинировать 

известные 

средства для 

нового решения 

проблем 
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   домашнего параграфа, пишут 

адрес одноклассника (1-ая 

Зеленая улица, дом 3, Елене), 

свой обратный адрес и с 

помощью почтальонов 

отправляют записки адресату. 

Адресаты должны письменно 

ответить на вопрос и отослать 

его обратно. По команде учителя 

игра останавливается и «письма» 

с ответами оценивают 

получатели. Наивысшую оценку 

получают те, кто задал 

интересный вопрос и 
получил на него правильный ответ 

  

59 Технология 

формирующе-

го оценивания 

Выберите 

верное 

утверждение 

Ученикам предлагается 

выбрать подходящее 

утверждение: 

1. Я сам не смог 
справиться с затруднением. 

2. У меня не было затруднений. 
3. Я только слушал 
предложения 
других. 
4. Я выдвигал идеи… 

Рефлексия 2. Оценивать свою 

учебную 

деятельность 

60 Технология 

формирующег

о оценивания 

Табличка Фиксация знания и незнания о 

каком-либо понятии в виде 

таблицы. Например, в 

табличке могут быть 

следующие колонки: 
понятие, знал, узнал, хочу узнать 

Рефлексия 2. Оценивать свою 

учебную 

деятельность 
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61 Технология 

формирующег

о оценивания 

Лестница достижений В течение всего занятия 

ученики отмечают самое 

ценное свое 
достижение по каждому этапу 
занятия и ставят оценки, 

фиксируя их на ступеньках 

схематично нарисованной 

лестницы. Или в течение 

нескольких уроков 
ученики могут возвращаться к 
своим рисункам и отмечать 
рост знаний и улучшение 
способов 

Рефлексия 2. 

Осуществлять 

самооценку 

   действий   
62 Технология 

формирующег

о оценивания 

Карты - приложения После изучения теории, 

принципа или научного закона 

педагог дает ученикам задание 

описать хотя бы один вариант 

применения на практике того 

теоретического 

материала, который только что 

изучили. Задание ученики могут 

выполнить в письменной и 

устной форме. Цель работы для 

учителя 

– выявить уровень, на 

котором школьники поняли 

материал, и 
сформировать умение 
применять на практике 
теоретические знания 

Рефлексия 2. 

Самостоятельно 

оценивать свою 

учебную 

деятельность 

посредством 
сравнения с 
деятельностью 

других учеников, с 

собственной 

деятельностью 

в прошлом, с 

установленным

и нормами 
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63 Технология 

формирующег

о оценивания 

Найди ошибку Учитель намеренно дает 

ученикам письменные задания с 

ошибками или устные 

высказывания о каких- либо 

идеях, принципах или 

процессах, содержащие 

ошибки. Затем он предлагает 

найти и исправить ошибки или 

объяснить свое 

согласие/несогласие с 

высказыванием и свою точку 

зрения. Данный вид работы 

может быть выполнен в устной 

или 
письменной форме. Цель 
проведения - анализ 

понимания обучающимися 

основных идей, принципов, 

логики выполнения 
задания 

Рефлексия 2. Самостоятельно 

оценивать свою 

учебную деятельность 

64 Технология 

формирующег

о оценивания 

Упрощение Педагог поручил ученику 

подготовить упрощенный 

пересказ изученного материала, 

например, языком, доступным 

ученикам 

младших классов. Если ученик 

понял тему, то он составит ясный 

и 

Рефлексия 2. 

Осуществлять 

самоконтроль 

и 

самооценку в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения 

        В данном разделе основной общеобразовательной программы основного общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам и предметам части, формируемой участниками образовательных отношений, на уровне основного общего образования, которое в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.   

         Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. В программах 

предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего образования. Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных 

предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися. Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

обучащиеся «получат возможность научиться». 

  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

Основное содержание учебных программ отражено в рабочих учебных программах педагогов, которые разрабатывались на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных направлений программ, включённых в 

структуру основной образовательной программы, на основе примерных и авторских учебных программ. 

 

2.2.2.1. Русский язык 

5 класс (170 ч, из них 40 ч рр) 

Наш родной русский зык (1 ч) 
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Речь. Речевая деятельность (17 ч) Язык и речь. Речь и речевое общение. Речь устная и письменная. Речь книжная и разговорная. Речь диалогическая и 

монологическая. Речевой этикет. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Текст как речевое 

произведение. Основные признаки текста.Тема,  структура, основная мысль текста. Микротема текста. Простой и сложный план текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их строение, смысловые и языковые особенности. Сочетание разных типов речи в тексте. 

Способы развития темы в тексте. Последовательная и параллельная связь предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Абзац – 

структурно-смысловая часть текста.  Изобразительно-выразительные средства языка в тексте. Эпитет, метафора, олицетворение. 

Синтаксис и пунктуация (23ч+4ч развития речи) Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания. Словосочетание, его признаки. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. Предложение, его признаки. Средства оформления предложения: интонация, ее 

функции, логическое ударение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные члены 

предложения.  Распространенное и нераспространенное предложение. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство, 

способы их выражения. Предложения с однородными членами предложения. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности. Обобщающее 

слово при однородных членах предложения. Интонация, пунктуация предложений с однородными членами предложения. Предложения с обращением. 

Интонация, пунктуация предложений с обращением. Предложения с вводными конструкциями. Функции, интонация, пунктуация предложений с 

вводными конструкциями. Предложения с прямой речью. Интонация, пунктуация предложений с прямой речью. Простое и сложное предложение 

Фонетика. Орфоэпия.Графика. Орфография (20 ч+4 развития речи) Фонетика – раздел лингвистики. Звук – единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Выразительные средства фонетики.  Слог.  Слог – 

единица слова. Ударение. Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных 

и согласных звуков. Графика – раздел науки о языке. Состав русского алфавита. Название букв. Соотношение звука и буквы. Орфография – раздел 

правописания. Правописание гласных в корне слова. Правописание согласных в корне слова. 

Лексика (9ч+2развития речи) Лексикология – раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Толковые 

словари, их назначение, структура, словарная статья. Способы толкования. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. Омонимы – омографы, омофоны, омоформы. Синонимы. Лексическая сочетаемость слова. Антонимы. Словари синонимов, антонимов 

Переносное значение слова в основе художественных тропов. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (20ч+2 рр) Морфемика – раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова. Окончание – формообразующая морфема. Корень. Однокоренные слова. Правописание 

корней. Приставка, суффикс – словообразующие морфемы .Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слов. Словообразование – раздел 

языкознания. Производящая основа. Словообразующие морфемы. Основные способы образования слов. Словообразовательный анализ слов. Основные 

выразительные словообразовательные средства языка. 

Морфология (53 ч) Морфология как раздел грамматики(1ч). Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные части 

речи.  
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Имя существительное как часть речи. (15ч+5ч рр) Общее грамматическое значение. Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные нарицательные и собственны.е 

Род имён существительных. Имена существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. Число имён существительных. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного числа или только множественного числа. Склонение имён существительных. Три основных типа 

склонения. Падежные окончания 1, 2 и 3-го склонения, их правописание. Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. Правописание суффиксов существительных:  -чик-, -щик-, (-чиц(а),  -щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-).  Правописание не 

с именем существительным. 

Имя прилагательное как часть речи. (12ч +2 рр) Общее грамматическое значение. Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. Прилагательные качественные, относительные, притяжательные, их смысловые грамматические различия. 

Правописание окончаний имён прилагательных. Степени сравнения качественных имён прилагательных. Имена прилагательные полные и краткие. 

Особенности значения, изменения. Правописание кратких прилагательных. Словообразование и правописание имён прилагательных.  Правописание н и нн 

в прилагательных. Правописание о и е в суффиксах и окончаниях прилагательных после шипящих и ц. Правописание не с прилагательными. Образование 

имен прилагательных путем сложения. 

Глагол как часть речи. (25 ч +3 рр) Общее грамматическое значение действия предмета. Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. Правописание не с глаголами. Инфинитив (неопределённая форма глагола). Правописание тся и ться в глаголах. 

Виды глагола. Значение и признаки глаголов совершенного и несовершенного вида. Образование видовых пар. Переходные и непереходные глаголы.  

Возвратные глаголы. Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. Изменение глаголов изъявительного наклонения по 

временам. Времена глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Значение и употребление в речи. Спряжение глагола. Безличные глаголы, их значение, 

употребление в предложениях с одним главным членом (односоставных). Морфемный разбор глаголов. 

Повторение изученного (4ч+1рр) 

6 класс (204 ч, из них 40 часов развития речи) 

Русский язык в жизни России (1 ч) 

Речь (16ч+6рр ) Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная 

мысль текста. Микротема текста. Структура текста. План текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. Их особенности. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, официально-деловой. Научный стиль, его особенности. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, объяснительная записка, 

объявление, письмо. Их особенности. Основные особенности языка художественной литературы 

Лексика (12ч+2рр) Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Основные причины заимствования слов. Словари иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: Общеупотребительные слова и диалектизмы, 
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термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Фразеология (8 ч +1рр) 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства 

фразеологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского народа. Фразеологические словари. Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии 

Морфемика. Словообразование. (26ч+4рр) Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. Словообразование как раздел 

лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Основные 

способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный 

способы). Сложные слова. Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Основные выразительные средства морфемики и 

словообразования. Этимология как раздел языкознания 

Морфология (110+10рр) Морфология как раздел грамматики (1 ч) Система частей речи в русском языке 

Имя существительное (12 ч +1повтор. +1рр) Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные. Употребление существительных в речи. 

Имя прилагательное (14 ч+2рр) Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. Разряды прилагательных по значению. Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и 

краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. Употребление прилагательных в речи. 

Глагол (17 ч.+1рр) Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения. Настоящее, 

будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи. 

Местоимение (22 ч+2рр) Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Употребление местоимений в речи. 

Имя числительное (13 ч +1рр) Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. Разряды числительных по значению и строению. Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение 

числительных разных разрядов. Употребление числительных в речи. 
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Наречие (31 ч+5рр) Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая функция. Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий, их образование. Правописание наречий. Употребление наречий в речи. Слова категории состояния. Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении 

Повторение изученного (2 ч+1рр) 

 

7 класс (136 ч, из них 40 ч рр) 

Русский язык в современном мире (1 ч) 

Речь (16 ч+4рр) Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

Структура текста. Простой и сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Чтение как вид деятельности. Функциональные 

стили: научный, публицистический. Их особенности 

Повторение изученного в 5—6 классах (8 ч+3рр) 

Морфология. Орфография (40+6рр ч)  

Причастие (28 ч+5рр) Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Действительные и страдательные причастия. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие формы страдательных причастий. Синтаксическая функция причастия. Причастный 

оборот. Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Употребление причастий в 

речи 

Деепричастие (12 ч+2рр) Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Образование деепричастий. Синтаксическая функция деепричастия.  Деепричастный оборот. Употребление деепричастий в речи 

Служебные части речи. Междометия. (45 ч+10рр) Служебные части речи (1 ч) Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог (10 ч+3рр) Предлог как часть речи.  Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Правописание 

предлогов. Употребление предлогов в речи 

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

Употребление союзов в речи 

Частица (17 ч+3рр) Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание частиц Употребление частиц в речи 

Междометия и звукоподражательные слова (3 ч+1рр) Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды 

междометий. Звукоподражательные слова 

Повторение изученного (3 ч) 

 

8 класс (102 ч, из них 21ч  рр) 
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Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка (1 ч) 

Речь (20: 5ч.РР, 1входная диагностика ч) Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений. Стили речи. Разговорный язык, 

его жанры. Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, отзыв. Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление, 

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

Повторение изученного в 5—7 классах (6 ч: 1ч. к/р) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение (7 ч)  

Синтаксис как раздел грамматики (1 ч) Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи 

Словосочетание (3 ч) Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Предложение (3 ч) Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Логическое ударение Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Их интонационные и смысловые особенности. Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и 

структурные различия. 

Двусоставное предложение (15 ч) Главные члены предложения (7ч.: 1РР) Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. 

Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Морфологические 

способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

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

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных членов предложения. Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 

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

Односоставное предложение (8 ч) Односоставные предложения, их виды, структурные и смысловые особенности Главный член односоставного 

предложения. Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, обобщенно-личные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. 

Предложения осложненной структуры (42 ч)  

Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные особенности (13 ч) Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические 

возможности предложений с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 
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Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и пунктуационные особенности (20 ч.:1РР+1к/р) Обособленное 

определение и приложение. Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения. Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, особенности их употребления. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (9 ч:1РР+1к/р) Вводные конструкции Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложения) как средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по значению. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста Обращение Обращение (однословное и неоднословное), его 

функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Повторение изученного (2 ч) 

9 класс (102 ч., из них 28ч рр) 

Русский язык как развивающееся явление (5 ч) Формы функционирования современного русского языка 

Речь (20ч + 8рр в течение года) Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. План и тезисы как виды 

информационной переработки текста. Конспект, реферат. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы. Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их особенности. Основные 

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

Повторение изученного в 5—8 классах (6 ч +1РР) 

Синтаксис и пунктуация (56 ч) 

Сложное предложение (2 ч) Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения. Знаки препинания в сложном предложении. Правила пунктуации, 

связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении 

Сложносочиненное предложение (7 ч +1РР) Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений. Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

 

Сложноподчиненное предложение (24 ч+3РР) Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства 

связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, причины, 
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следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Однородное и последовательное подчинение придаточных частей  

Бессоюзное сложное предложение (7 ч) Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (6 ч+1РР) Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и 

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

Чужая речь и способы её передачи 10ч. Синтаксические конструкции с чужой речью (10 ч) Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание 

Повторение изученного (8 ч. +1РР) 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Р/р 

 

1 Сведения о языке  1  

2 Речь. Речевое общение. Речевая деятельность 12 5 

3 Синтаксис. Пунктуация 23 4 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 20 4 

5 Лексика 9 2 

6 Морфемика. Словообразование 20 2 

7 Морфология и орфография 1  

8 Морфология 52 10 

9 Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 4 1 

Всего 142 28 

Итого 170 

 

                                                                                     

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6класс 
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№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Р/р 

 

1 Русский язык в жизни России 1  

2 Речь. Повторение  16 6 

3 Лексика. Повторение 12 2 

4 Фразеология 8 1 

5 Морфемика. Словообразование. Повторение 26 4 

6 Морфология 110 15 

7 Повторение изученного в 6 классе 2 1 

Всего 175 29 

Итого 204 

                                                                                

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Р/р 

 

1 Русский язык в современном мире 1  

2 Речь 16 4 

3 Повторение изученного в 5-6 классах 8 3 

4 Морфология. Орфография 40 6 

5 Служебные части речи 45 10 

6 Повторение изученного в 7 классе 3  

Всего 113 23 

Итого 136 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Р/р 

 

1 Русский язык в кругу славянских языков 1  

2 Речь 15 5 

3 Повторение изученного в 5-7 классах 6  

4 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание 7  

5 Двусоставное предложение 15 1 

6 Односоставное предложение 8  

5 Предложения осложнённой структуры 39 3 

6 Повторение изученного в 8 классе 2  

Всего 93         9 

Итого                     102 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 
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№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Р/р 

 

1 Русский язык как развивающее явление 5  

2 Речь 27 8 

3 Повторение изученного  6 1 

4 Синтаксис и пунктуация 55  

6 Повторение изученного в 9 классе 8 1 

Всего 102 В том числе 

10 РР 

 

2.2.2.2. Литература 
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5 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Р/р 

1 Введение 1  

 Мифология 3  

класс Содержание материала 

5 

Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. Книга, ее роль в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни человека, в 

русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие у учащихся данного возраста наибольший эмоциональный отклик. Характеристика отдельных граней 

художественного произведения на основании конкретных теоретических понятий 

6 

Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования 

личности ребенка наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. Сложное отношение авторов к своим 

героям, созданным ими произведениям; характеристика отдельных произведений на основании конкретных теоретических понятий и первичных системных категорий (например, 

силлабо-тоническая система) 

7 

Понимание творчества и творческого процесса, проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, 

проблема милосердия, писатель и власть; характеристика не только одного художественного произведения, но и элементы сопоставительного анализа; усвоение понятия, 

характеризующего одно из явлений в историко-литературном процессе (классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом возрасте наибольший интерес 

учащихся: приключения, фантастика 

8 

Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных исторических процессов, 

изображенных писателем. Выяснение своеобразия личности писателя. В связи с периодом становления у школьников в данном возрасте новых представлений о личности, обществе, 

социально-этических проблемах, включение произведений, в центре которых решаются темы и вопросы личности в истории; проблема «человек — общество — государство». 

Характеристика отдельного художественного текста в контексте нескольких произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-литературного процесса 

(сентиментализм, романтизм) 

9 

Изучение основных фактов и явлений творческой биографии писателя; характеристика историко-литературного процесса. Усвоение основ историко-литературного процесса в русской литературе. 

Школьники к этому времени учатся осмыслять не только отдельное художественное произведение, но и постигать наиболее существенные стороны литературного 

процесса, видеть творчество писателя в историко-литературном контексте. В связи с этим вводятся системные понятия и категории: литературный процесс, 

литературные направления, историзм, народность, поэтический мир, стиль писателя и пр. Таким образом, курс 9 класса рассматривается как «переходный » по 

отношению к старшей школе, а сам материал организован с учетом возможной предпрофильной подготовки учащихся гуманитарных классов. 
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2 Фольклор 8  

3 Древнерусская литература 2 1 

4 Басни 5 1 

5 Из литературы XIX века 30 7 

6 Из русской литературы 20 века. 29 3 

7 Из зарубежной литературы. 12  

 Всего 90 12 

 102  

 

6 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Р/р В/ч 

1 Введение. 1   

2 Мифология 3  1 

3 Устное народное творчество. 3  1 

4 Из древнерусской литературы. 3 1  

5 Из литературы 18 века. 2  1 

6 Из литературы 19 века. 41 8 2 
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7 Из русской литературы 20 века. 17 2 3 

9 Из зарубежной литературы. 10  3 

Всего 80 11 11 

Итог 102 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Р/р В/ч 

1 Введение         1   

2 Устное народное творчество 3  1 

3 Древнерусская литература                                                    2   

4 Произведения русских писателей 18 века                             6   

5 Произведения русских писателей 19 века                           20 2 2 

6 Произведения русских писателей 20 века                           19 1 4 

7 Зарубежная литература                                                          7   

Всего 58 3 7 

Итог 68 
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8 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Р/р В/ч 

1 Введение. 1   

2 Устное народное творчество. 3   

3 Из древнерусской литературы. 3   

4 Из литературы 18 века. 5   

5 Из литературы 19 века. 28 4 1 

6 Из русской литературы 20 века. 18 1  

7 Из зарубежной литературы. 4   

Всего 62 5 1 

Итог 68 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Р/р В/ч 

1 Введение 1   

2 Древнерусская литература 5 1  
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3 Русская литература 18 века 10   

4 Русская литература 19 века 62 12 6 

5 Русская литература 20 века 1  4 

Всего 79 13 10 

Итог 102 

 

5 класс 

Введение 

   Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство 

слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, иллюстрации и т.д.). Особенности работы с 

электронным приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словарь, различные рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

Универсальные учебные действия: работа с учебником и диском; лексическая работа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции, помещенные на обложках учебника и на диске). 

Из мифологии 

    Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление 

эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер 

«Одиссея» («Одиссей на острове циклопов.Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет, мифологический герой, мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, 

составной эпитет. 

Универсальные учебные действия: представление книги Н.А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции»; выразительное чтение; составление таблицы; 

подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ; 

сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: гомеровские сюжеты в искусстве. 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений, основанных на преданиях своего края о героических событиях и людях. 

Краеведение: легенды и предания в регионе. 

Творческая работа: исследовательский проект «Легенды и предания нашего края». 

Из устного народного творчества 
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    Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы, поговорки.  

   Сказки. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, 

победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках.  

    Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты бытовых сказок и их связь с жизнью народа. Своеобразие 

лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия.  

   Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица». 

Теория литературы: жанр; загадки, пословицы и поговорки; волшебная сказка (развитие представлений); структура волшебной сказки; сказочные образы; 

сказочный персонаж (развитие представлений); бытовая сказка; антитеза; антонимы; иносказание; «бродячий сюжет»; народная и авторская сказка (развитие 

представлений); композиция. 

Универсальные учебные действия: исследовательская работа с текстом; применение теоретико-литературных понятий; сопоставление сказок различных 

типов; сопоставление сказки и мифа; формулирование микровыводов и выводов; характеристика лексики; различные виды чтения и пересказа, в том числе 

художественный пересказ; рассказ по картине; составление таблиц; лексическая работа (определение значений непонятных слов с помощью толкового 

словаря); создание комментария к иллюстрациям; подготовка рабочих материалов для сочинения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (мифы и сказки; «Пословицы русского народа» В.И. Даля); изобразительное искусство 

(иллюстрации, рисунки учащихся); художественные и анимационные фильмы по мотивам сказок. 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих позиций, основанных на народных представлениях о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, верности, преданности, любви. 

Краеведение: сказки и произведения других фольклорных жанров в регионе. 

Творческая работа: подбор иллюстраций к сказкам; рассматривание иллюстраций И.Я. Билибина к сказке «Царевна-лягушка» и сопоставление их с русской 

народной сказкой; исследовательский проект «Фольклор нашего края»; сочинение бытовой сказки; экскурсия по книжной выставке. 

Из древнерусской литературы 

   Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и 

отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях 

древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись, древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 

Универсальные учебные действия: пересказ текстов древнерусской литературы; оформление плаката; подготовка сообщения; составление вопросов по 

материалам статьи учебника; выразительное чтение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ летописца в трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов»); история (крещение Руси и его 

значение); изобразительное искусство (иллюстрации и картины русских художников). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих позиций, основанных на представлениях о духовном мире человека Древней Руси. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 

Творческая работа: микросочинение «Человек Древней Руси»; конкурс рисунков. 

Басни народов мира 

    Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград».  
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    Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней 

Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня; синонимы; сюжет (развитие представлений); притча; эзопов язык, аллегория, иносказание, олицетворение. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; инсценирование; составление вопросов к статье учебника; письменный ответ 

на вопрос; сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.Л. Гаспаров «Занимательная Греция» (фрагменты)); изобразительное искусство (иллюстрации 

к басням; Д. Веласкес «Эзоп»; рисунки учащихся). 

Творческая работа: инсценирование басни, иллюстрирование басни. 

Русская басня 

    Русские басни. Русские баснописцы XVIII—XIX веков. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. 

Русская басня в XX веке. 

    М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...». 

    И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под 

Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

    С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет, мораль; аллегория, олицетворение, сравнение, гипербола. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения (в том числе чтение наизусть, чтение по ролям, конкурс на лучшее чтение); 

сообщение; инсценирование басни. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сравнение басен с близким сюжетом); изобразительное искусство (иллюстрации Ф.Д. 

Константинова, В.А. Серова; портреты В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова, И.А. Крылова, С.В. Михалкова); басни И.А. Крылова в мультипликации. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах региона. 

Творческая работа: подготовка заочной экскурсии; разработка одной из страниц устного журнала. 

Внедрение: создание и тиражирование компьютерной презентации «У памятника И.А. Крылову». 

Из литературы ХIХ века 

    А.С. ПУШКИН. Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. Пушкин и няня Арина Родионовна.  

    Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога», «Зимнее утро». 

    «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке Пушкина; благодарность, 

верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Лексическая работа. 

     Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, образ; риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; 

стихотворение, интонация, ритм, рифма. 
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Универсальные учебные действия: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о герое; работа с учебником; работа с 

иллюстрациями в учебнике; словесное рисование; комментарии к портретам А.С. 

Пушкина; сообщение; сжатый пересказ; оформление таблиц; устное сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорная и авторская сказка); изобразительное искусство (иллюстрации, портреты поэта и 

Арины Родионовны); кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты 

сказок А.С. Пушкина. 

Метапредметные ценности: формирование представлений о добре, подлинной красоте, человеческих достоинствах, жизненных ценностях. 

Творческая работа: составление вопросов к викторине; написание сценария для вечера сказок; устное сочинение «Таким я представляю себе А.С. 

Пушкина». 

    ПОЭЗИЯ 19 ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ. М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..»; 

Ф.И. 

Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...»; А.А. Фет «Чудная картина...» 

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, эпитет. 

Универсальные учебные действия: определение значения непонятных слов; подбор ключевых слов; составление опорных словосочетаний и небольших 

тезисов; выразительное чтение и чтение наизусть; иллюстрирование; групповая 

исследовательская работа с текстом; прослушивание музыкальных произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление поэтических текстов); музыка (романсы на стихи Ф.И. Тютчева, Е.А. 

Баратынского); изобразительное искусство (репродукции картин И.И. Шишкина, В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, К.Е. Маковского; иллюстрации, рисунки 

учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование этических и эстетических представлений на материале русской лирики о природе. 

Краеведение: стихи о природе поэтов родного края (ХIХ век). 

Творческая работа: устная иллюстрация; рассуждение «Почему я выбрал это стихотворение». 

    М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и 

русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и 

литература. Любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах), инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); повествование, монолог, диалог. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя; работа со словарем (характеристика военной 

лексики); работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; сообщение; творческая работа «На Бородинском поле»; 

работа с таблицей; конструирование диалога; составление кадров кинофильма (мультфильма, презентации). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихотворения об Отечественной войне 1812 года); изобразительное искусство (портрет М.Ю. 

Лермонтова, военная галерея Зимнего дворца; панорама Ф. Рубо «Бородинская битва»; репродукции картин, посвященных Отечественной войне 1812 года); 

история. 

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств на примере героического сражения при Бородине, нашедшем отражение в стихотворении 

М.Ю. Лермонтова. 
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Краеведение: жители нашего края — участники Отечественной войны 1812 года. 

Творческая работа: подбор вопросов для литературной игры или викторины; сценарий компьютерной презентации (или мультфильма) «Поле славы в 

поэзии и живописи» или сочинение «Путешествие на поле славы». 

Внедрение: составление и тиражирование презентации «Поле русской славы». 

    Н.В. ГОГОЛЬ. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести 

славянских преданий, легенд, обрядов и поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; фантастика; юмор, комизм; сюжет; художественная деталь, 

автобиографическая деталь, портрет, речевая характеристика. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с материалами учебника; составление цитатного плана; краткий выборочный пересказ, 

художественный пересказ; работа с таблицей; подбор материала для изложения с 

творческим заданием; формулировка учащимися вопросов для творческой работы; словесное рисование; инсценирование. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: книговедение (различные издания повести Н.В. Гоголя); лингвистика (малороссийский язык); 

изобразительное искусство (портреты; репродукции картин К.А. Трутовского, А.Г. Веницианова, Ф. Моллера, А.А. Иванова, В.Е. Маковского, А.М. 

Каневского, А.П. Бубнова); скульптура (памятник Н.В. Гоголю скульптора Н.А. Андреева). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о значении малой родины в жизни человека, о вере и о победе добра над 

злом. 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Творческая работа: изложение с творческим заданием; словесное рисование. 

    И.С. ТУРГЕНЕВ. Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе 

«Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и 

второстепенные, образ Герасима. Тематика и социально-нравственная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе 

«Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, прототип; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); 

эпизод (развитие представлений); конфликт (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; краткий выборочный пересказ, художественный пересказ; сопоставление персонажей; рассказ о 

герое по плану; письменный отзыв на эпизод; словесное рисование (портрет героя); составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс); 

чтение наизусть; сообщение; письменный рассказ о герое. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации А.И. Куликова, И.И. Пчелко; репродукция картины Н.В. Неврева 

«Торг.Сцена из крепостного быта», рисунки учащихся); кино (экранизация рассказа 

И.С. Тургенева); история (крепостное право). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о положении крестьян в период крепостного права. 

Краеведение: тургеневские места России. 

Творческая работа: создание устного портрета героя; иллюстрации учащихся; викторина; письменный рассказ о герое; творческий проект. 

Внедрение: создание компьютерной презентации для заочной экскурсии «Спасское-Лутовиново». 
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    Н.А. НЕКРАСОВ. Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к 

персонажам стихотворения.  

   Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; эпитет, сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; 

идея, композиция (развитие представлений), образ (развитие представлений); ритм, рифма, стих, строфа. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; выразительное чтение; подбор ключевых слов для рассказа о герое; работа со 

словарями; сообщение; работа с иллюстрациями и репродукциями; составление 

цитатного плана; прослушивание романса и народной песни. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации А.И. Лебедева и эскиз иллюстрации В.А. Серова к стихотворению 

«Крестьянские дети»; репродукции картин А.Г. Венецианова «Захарка», 

«Крестьянские дети в поле», «Гумно», «Жатва», В.Е. Маковского «Игра в бабки», И.C. Глазунова «Что ты жадно глядишь на дорогу…»); музыка (народная 

песня «Вот мчится тройка почтовая…»; А.И. Дюбуа «Тройка»; М.В. Коваль «Тройка»); история (1861 год). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о жизни и судьбе детей и женщин в дореформенной России ХIХ века. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове («Грешнево — Карабиха»). 

Творческая работа: исследовательская работа с текстом; коллективный творческий проект; подбор иллюстративных материалов для устного журнала. 

   Л.Н. ТОЛСТОЙ. Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история 

произведения. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две 

жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст; конфликт; сюжет и фабула, фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод; рассказ по плану; художественный пересказ эпизода; словесное 

рисование; исследовательская работа с текстом; сообщение; сочинение; письменная формулировка вывода; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Ю.Н. Петрова, М.С. Родионова, А.В. Кокорина; выставка-конкурс 

рисунков учащихся); история (присоединение Кавказа к России). 

Метапредметные ценности: формирование этических представлений, связанных с темой, проблематикой и идеей рассказа «Кавказский пленник». 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

Творческая работа: сочинение «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н. Толстого “Кавказский пленник”?»; индивидуальный творческий проект: 

составление словарной статьи «Творческая история произведения». 

    А.П. ЧЕХОВ. Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы 

«Пересолил», «Злоумышленник»: темы, приемы создания характеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; 

антитеза, метафора, градация; диалог. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; характеристика эпизода, героя, сопоставительная характеристика героев; различные виды чтения и 

комментария; сообщение; письменный отзыв; формулировка микровыводов и выводов; 
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пересказ юмористического произведения от другого лица; исследовательская работа с текстом; подготовка вопросов и заданий для экспресс-опроса; ответы 

на вопросы по личным впечатлениям и наблюдениям. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (типы комических персонажей); изобразительное искусство (О.Э. Браз.Портрет А.П. Чехова; 

иллюстрации К. Ротова к рассказу «Злоумышленник»; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о человеке и его поступках. 

Краеведение: «По чеховским местам (Мелихово)». 

Творческая работа: написание словарных статей «Ирония», «Юмор». 

Внедрение: создание компьютерной презентации «Чеховское Мелихово»; включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых 

словарных статей. 

Из литературы 20 века. 

    И.А. БУНИН. Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни писателя. 

Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное 

богатство стихотворения; второй смысловой план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных (развитие представлений); метафора, эпитет; портрет; 

автобиографическое произведение. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ и чтение наизусть; цитатный план; письменный ответ на вопрос; исследовательская работа с 

текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (главные и второстепенные персонажи, первый и второй планы в художественном произведении; 

изобразительное искусство (репродукции картин К. Лоррена «Пейзаж с Асканием, стреляющим в оленя», Б.М. Кустодиева «Масленица»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о семье, о роли книги в духовной жизни семьи; о человеке и природе. 

Творческая работа: написание словарных статей «Образ-пейзаж», «Образ-персонаж», «Образы животных»; коллективный творческий проект. 

    Л.Н. АНДРЕЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство героя; 

сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. 

Значение финала. 

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет; прототип, персонаж. 

Универсальные учебные действия: лексическая  работа; выразительное чтение; сообщение; пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; 

письменный ответ на вопрос. (Л.Н. Андреев «Татьянин день» (отрывок); В.А. Гиляровский «Москва и москвичи» (отрывки)); изобразительное искусство 

(портреты Л.Н. Андреева работы И.Е. Репина, В.А. Серова; репродукция картины В.Е. Маковского «Свидание»; иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о добре, доброте, сострадании, чуткости. 

Творческая работа: словесное рисование; составление словарных статей («Тема», «Эпизод», «Финал»). 

    А.И. КУПРИН. Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя (расширение и углубление представлений). 

Универсальные учебные действия: пересказ от другого лица; отзыв об эпизоде; словесное рисование; сообщение; характеристика персонажа; лексическая 

работа; составление цитатного плана. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (статья А.И. Куприна «Памяти Чехова»); русский язык; изобразительное искусство (иллюстрации 

учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о природе и человеке. 

Творческая работа: устный портрет героя (словесное рисование); отзыв-впечатление. 

    А.А. БЛОК. Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: 

умение поэта чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал 

над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; рассказ с использованием ключевых слов; письменный отзыв о стихотворении; сопоставление 

двух поэтических произведений; работа с иллюстрациями и репродукциями; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции картин И.И. Левитана «Стога. Сумерки», «Лунная ночь в деревне», 

«Восход луны. Деревня»; иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о семье, о роли книги в жизни человека, о природе. 

Творческая работа: составление словарной статьи «Антитеза»; творческий проект «Блоковские места России». 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новой словарной статьи; компьютерная презентация «Петербург Александра 

Блока» или «В блоковском Шахматове». 

    С.А. ЕСЕНИН. Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — 

аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; цитатный план; сопоставление двух стихотворений разных авторов о природе; 

подготовка сообщения; работа с учебником; работа с иллюстрациями и репродукциями; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукция картины И.И. Шишкина «Зима»); художественные и 

документальные фотографии; музыка. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о малой и большой Родине, о природе. 

Творческая работа: составление словарных статей «Эпитет», «Метафора», «Сравнение», «Олицетворение»; подбор биографических и иллюстративных 

материалов для поэтической гостиной. 

    А.П. ПЛАТОНОВ. Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка. 

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; рассказ о писателе; подготовка сообщения; работа с рефлексивной таблицей; исследовательская 

работа с текстом; характеристика образа-персонажа; художественный пересказ фрагмента; составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукция картины А.А. Пластова «Сенокос»; иллюстрации Л.П. Дурасова; 

рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о мире и человеке (радость и беда; добро и зло). 
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Творческая работа: устное сочинение-рассуждение «Мир глазами Никиты»; написание словарной статьи «Идея» для электронного словаря 

литературоведческих терминов. 

    П.П. БАЖОВ. Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы 

создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина; афоризм. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; пересказ от другого лица; отзыв об эпизоде; сообщение; работа с 

рефлексивной таблицей; работа с учебником; составление цитатного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации художника В.П. Панова к сказу «Каменный цветок»; репродукция 

картины В.В. Переплетчикова «Урал»; рисунки учащихся). 

Творческая работа: рассказ о событиях от лица участника. 

    Н.Н. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение по ролям; работа с учебником (составление плана статьи учебника); работа с иллюстрациями и 

репродукциями; художественный пересказ; подготовка сообщения; составление 

комментариев к книжной выставке. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации И.М. Семенова и А.М. Лаптева; репродукция картины В.Г. Перова 

«Охотники на привале»; рисунки учащихся). 

Творческая работа: викторина; создание мультфильма. 

    В.П. АСТАФЬЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность произведения, взаимосвязь всех элементов 

повествования; глубина раскрытия образа. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; исследовательская работа с текстом; художественное рассказывание; пересказ от другого лица; 

ответ по плану; подготовка сообщения; составление тезисов; работа с иллюстрациями художников. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (рассказы «Никита» и «Васюткино озеро»); изобразительное искусство (иллюстрации С.Н. 

Сюхина; рисунки учащихся); фотографии. 

Метапредметные ценности: формирование представлений о необходимости естественной связи с природой, умения чувствовать природу и понимать ее, не 

теряться в трудных жизненных ситуациях, бороться за жизнь. 

Краеведение: «В Овсянке В.П. Астафьева». 

Творческая работа: иллюстрации учащихся; рассказ по личным впечатлениям с элементами фантазии «Это было со мной». 

Внедрение: издание сборника рассказов учащихся «Это было со мной». 

    Е.И. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и 

лирическое в рассказе. Воспитание милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, синонимы; сравнение, эпитет. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ (краткий и от другого лица); письменный ответ на вопрос; инсценированное чтение; 

составление плана статьи учебника; выразительное чтение по ролям; оформление рефлексивной таблицы; исследовательская работа с текстом; сочинение; 

дискуссия. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения Ж. Верна, М. Рида; мир детей и детства в изученных произведениях). 

    РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX века. 

В.Ф. Боков «Поклон»; Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; В.И. Белов «Весенняя ночь»; В.Г. Распутин «Век живи — век люби» 

(отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет (развитие представлений); повесть. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; исследовательская работа с текстом; создание цитатного плана; сообщение; письменное рассуждение 

об особенностях лирической прозы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И. Тютчев «Видение»; лирика природы в русской литературе); изобразительное искусство 

(пейзажи русских художников XX века). 

Краеведение: стихи и лирическая проза писателей родного края о природе. 

Творческая работа: творческий исследовательский проект «Красота земли» (создание компьютерной презентации к устному журналу); сообщения о поэтах 

и прозаиках родного края — авторах произведений о природе. 

Из зарубежной литературы 

    Д. ДЕФО. Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо…» (отрывок). Сюжетные линии, 

характеристика персонажа (находчивость, смекалка), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман-путешествие; сюжетные линии. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа, в том числе художественный пересказ; характеристика персонажей; подготовка сообщения; 

комментарий к книжной выставке; изложение с элементами сочинения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ж. Верн «Таинственный остров»; Р. Киплинг «Маугли»); изобразительное искусство (работа с 

иллюстрациями, рисунки учащихся). 

Творческая работа: организация книжной выставки. 

    Х.К. АНДЕРСЕН. Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, добро, благодарность. 

Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; контраст. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказов, сообщение; составление комментария к книжной выставке и 

иллюстрациям; заполнение рефлексивной таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки Х.К. Андерсена; И.С. Тургенев «О соловьях»; Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»); 

изобразительное искусство (иллюстрации  В. Педерсена, Л. Флюриха, М.П. Клодта, Н. Гольца, К.А. Джексона и др.; рисунки учащихся); кино (написание 

сценария мультфильма); театр (инсценирование сказки). 

Метапредметные ценности: формирование представлений об истинной и ложной красоте, о всепобеждающей силе искусства, добра, красоты. 

Творческая работа: письменный отзыв об эпизоде. 

    М. ТВЕН. Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир 

детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключенческая литература; композиция, сюжет, деталь. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; выразительное чтение по ролям; различные виды чтения и пересказа; 

письменный отзыв о герое. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Р. Гуд в литературе); изобразительное искусство (иллюстрации Г.П. Фитингофа; рисунки 

учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование у школьников способности к самоанализу, умения относиться к себе с юмором. 

    Ж. РОНИ-СТАРШИЙ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего человека. 

Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; приключенческая, историческая, фантастическая литература. 

Универсальные учебные действия: составление цитатного плана; работа с учебником; письменная и устная характеристика героя; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Л.П. Дурасова). 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений о мире и человеке. 

    ДЖ. ЛОНДОН. Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, 

благородство, уважение взрослых. 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление комментариев; различные виды пересказа; устный и письменный портрет героя; 

подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И. Стоун «Моряк в седле»); изобразительное искусство (репродукции картин Р. Кента «Охотники 

на тюленей. Северная Гренландия», «Замерзший фьорд», «Собаки в фьорде»). 

Метапредметные ценности: формирование веры в справедливость, в высокие нравственные законы, в дружбу, любовь. 

Творческая работа: устный и письменный портрет героя. 

    А. ЛИНДГРЕН. Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; сообщение;художественный пересказ; подбор вопросов для викторины. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения А. Линдгрен); изобразительное искусство (подбор иллюстраций к рассказу, в том 

числе в Интернете); кино (мультипликационные фильмы по мотивам произведений Линдгрен). 

Метапредметные ценности: формирование умений выделять главное в прослушанном сообщении; актуализация знаний учащихся в ходе проведения 

викторины. 

Творческая работа: литературная викторина; подготовка книжной выставки для урока. 

                                                                      6 класс 

Введение 

    О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). Развитие представлений о литературе; 

писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Универсальные учебные действия: работа с учебником; выразительное чтение; устное рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература и другие виды искусства. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о роли чтения, книги и искусства в жизни человека и общества. 

Из греческой мифологии 
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    Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; 

стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение и различные виды пересказа; дискуссия; составление тезисных планов статьи учебника; работа с 

иллюстрациями; работа с литературоведческими понятиями; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Ломоносов «Письмо о пользе стекла»; Г. Моро «Гесиод и Муза»); изобразительное 

искусство (отражение мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве; репродукция картин Г.Ф. Фюгера «Прометей несет людям огонь», П.П. 

Рубенса «Прометей прикованный» и др.); произведения декоративно-прикладного искусства; скульптура; кино по мотивам древнегреческих мифов. 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при характеристике художественной идеи мифа. 

Творческая работа: изложение с элементами сочинения. 

Из устного народного творчества 

    Легенды, предания, сказки. «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». 

Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители, собиратели. 

Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Универсальные учебные действия: художественный пересказ; сказывание сказки; запись фольклорных произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. и Я. Гримм «Смерть кума»; миф «Одиссей на острове циклопов.Полифем»); изобразительное 

искусство (иллюстрации И.Я. Билибина «Баба Яга», В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером волке» и «Бой Ивана-царевича со Змеем»); музыка; кино, 

мультипликация. 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при характеристике отношения народа к смерти. 

Краеведение: сказки в регионе. 

Творческая работа: сочинение сказки; творческий проект «Сказочные персонажи в творчестве русских художников». 

Внедрение: составление сборника из сказок, сочиненных учащимися, и фольклорных сказок региона. 

Из древнерусской литературы 

    «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в 

произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине, мужество и др.). 

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; автор и герой. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные виды пересказа; простой план, цитатный план; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом и иллюстрациями; заполнение таблицы; работа с терминами; составление предложений по заданному началу. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.М. Языков «Евпатий»); музыка (М.П. Мусоргский. Ария Пимена из оперы «Борис Годунов»); 

изобразительное искусство (иллюстрации В.А. Фаворского к трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов», портрет князя Владимира Мономаха, 

древнерусская миниатюра, Б.А. Чориков «Венчание на царство князя Владимира Мономаха», картина неизвестного автора «Владимир II Всеволодович 

Мономах», А.Д. Кившенко «Владимир Мономах на съезде русских князей», В.М. Васнецов «Отдых великого князя Владимира Мономаха после охоты», 
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М.О. Микешин «Ярослав Мудрый и Владимир Мономах», С.В. Иванов «Съезд князей», В.В. Муйжель «Смерть Владимира Мономаха»; рисунки 

учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и культуре Древней Руси. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

Творческая работа: «Хроника школьной жизни». 

Из русской литературы XVIII века 

    М.В. ЛОМОНОСОВ. Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф...». Выражение в 

стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы 

стихотворения; идея произведения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление плана статьи учебника; работа с таблицами. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Ломоносов и Анакреон; Н.М. Олейников «Из жизни насекомых»); изобразительное 

искусство (Л.С. Миропольский. Портрет М.В. Ломоносова; Ф.И. Шубин. Скульптурный портрет М.В. Ломоносова). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о неповторимой, уникальной личности М.В. Ломоносова, человеке определенной эпохи, 

системы взглядов; воспитание идеала бескорыстного служения на благо Отечества. 

Творческая работа: устный портрет М.В. Ломоносова. 

Из русской литературы ХIХ век 

    В.А. ЖУКОВСКИЙ. Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. 

Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка 

и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, образ. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подготовка сообщения, выставки; прослушивание музыкальных 

произведений; заполнение таблиц; Выявление основных признаков баллады; составление ассоциативных рядов; работа с терминами. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, Д.В. Давыдова, К.Н. Батюшкова, посвященные В.А. 

Жуковскому; баллада В.А. Жуковского «Людмила»); музыка (романсы на стихи В.А. Жуковского А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.С. Аренского, А.Г. 

Рубинштейна, М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А.Н. Верстовского); изобразительное искусство (портреты В.А. Жуковского художников О.А. Кипренского, 

Е.И. Эстеррейха, К.П. Брюллова, Т.Ф. Гильдербрандта; репродукция картины К.П. Брюллова «Гадающая Светлана» и др.). 

Метапредметные ценности: формирование исследовательских навыков и логического мышления. 

Творческая работа: коллективный творческий проект. 

Внедрение: создание слайдовой презентации «В.А. Жуковский в музыке и живописи». 

    А.С. ПУШКИН. Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: 

«Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории 

России: роман «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, 

любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 
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Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичные представления); авторское отношение к героям; 

историческая правда и художественный вымысел. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; различные виды пересказа, в том числе от лица героев; цитатный план; 

составление ассоциативных рядов; письменное высказывание по предложенному началу; работа с терминами; работа с учебником; подготовка сообщения; 

инсценирование эпизода; самостоятельная 

исследовательская работа с текстом; сопоставление чернового и чистового вариантов произведения; работа с таблицами; сравнение описаний усадеб 

Петровское, Архангельское, Михайловское, Кистенево, Болдино с изображенными в учебнике усадьбами; просмотр слайдовой презентации «Русская 

усадьба ХIХ века»; подбор цитат для ответа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ благородного разбойника в фольклоре и литературе); музыка (прослушивание 

музыкальных записей: Н.А. Римский-Корсаков «Редеет облаков летучая гряда…»; ария Дубровского «Итак, все кончено….» из оперы Э.Ф. Направника 

«Дубровский»); изобразительное искусство (портреты А.С. Пушкина; портреты лицеистов; гравюры с изображением Лицея; иллюстрации Б.М. 

Кустодиева, Д.А. Шмаринова, Б.М. Косульникова; репродукции зимних пейзажей И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, А.С. Степанова, К.Ф. Юона и др.; 

рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: воссоздание особой лицейской атмосферы; примеры нравственного поведения, порядочности, достоинства; формирование 

чувства товарищества, уважения к людям. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С. Пушкина». 

Творческая работа: изложение с элементами рассуждения; стилистический эксперимент; создание воображаемого диалога с героем на основе 

предложенных вопросов. 

Внедрение: создание компьютерной презентации по материалам краеведческого поиска. 

    М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит 

одиноко…», «Листок ». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение наизусть; письменный отзыв о прочитанном; подбор эпиграфов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А. Жуковский «Листок»; В.А. Луговской «Кленовый лист»); изобразительное искусство 

(портреты М.Ю. Лермонтова; репродукции картин И.И. Шишкина «На севере диком…», 

К.А. Айвазовского; иллюстрации А.М. Васнецова, В.А. Замирайло, В.М. Конашевича, Г.С. Берендгофа, Д.И. Митрохина, М.И. Пикова и др.; рисунки 

учащихся); музыка (А.Е. Варламов «Белеет парус одинокий…»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений учащихся на основе работы с поэтическими произведениями. 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов со словами парус и море. 

    Н.В. ГОГОЛЬ. Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и 

долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; 

массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть, героический эпос; разнообразие лексических пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические 

фигуры). 
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Универсальные учебные действия: лексическая работа; изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа, в том числе 

художественный пересказ; письменный отзыв на эпизод; исторический экскурс в изображаемую Гоголем эпоху; работа с таблицей; работа с 

иллюстрациями; работа с учебником; подготовка сообщения; участие в дискуссии; самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (русский героический эпос); изобразительное искусство (Т.Г. Шевченко «Встреча Тараса с 

сыновьями»; И.Е. Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»; П.П. Соколов «Возвращение из бурсы»; иллюстрации Е.А. Кибрика); подбор 

музыкальных фрагментов к отдельным сценам и 

эпизодам. 

Метапредметные ценности: развитие интереса к отечественной истории; развитие нравственно-эстетических представлений; воспитание патриотизма. 

Творческая работа: творческий проект «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

Внедрение: создание компьютерной презентации по итогам работы над творческим проектом. 

    И.С. ТУРГЕНЕВ. «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг 

и человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; 

позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей 

произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, 

метафора, эпитет). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; сложный план, цитатный план; работа с иллюстрациями; художественный 

пересказ; чтение по ролям; работа с учебником; подготовка сообщения; прослушивание музыкальной композиции. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (конкурс рисунков; устное рисование); музыка (подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным эпизодам произведения). 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов; конкурс рисунков. 

Внедрение: оформление альбома из лучших рисунков учащихся. 

    Н.А. НЕКРАСОВ. Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: 

«В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос 

стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-

труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение наизусть; подбор эпиграфов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (живопись художников-передвижников; репродукции картин: И.Н. Крамской. 

Портрет Н.А. Некрасова А.Г. Венецианов «На пашне», «На жатве. Лето»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о гражданской позиции. 

Творческая работа: микросочинение с предложенным финалом либо заданным эпиграфом. 

    Л.Н. ТОЛСТОЙ. Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». 

Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и его внутренняя связь с 
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повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, 

сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; работа с терминами; различные типы пересказа, в том числе художественный 

пересказ; выразительное чтение; подготовка сообщения; составление цитатного плана; 

 составление устного высказывания на заданную тему; работа с таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А. Я. Яшин «Спешите делать добрые дела»); изобразительное искусство (репродукции картин 

Ф.М. Славянского «Семейная картина (На балконе)», К. Клементьевой «Семейный вечер», К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы»; иллюстрации А. 

Вестфален); формирование первоначальных 

представлений о философском учении Л.Н. Толстого. 

Творческая работа: сочинение-зарисовка; составление комментария к афоризмам Л.Н. Толстого. 

    В.Г. КОРОЛЕНКО. Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, 

милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть; художественная деталь, портрет и характер, герой. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; работа с учебником; подготовка сообщения; различные виды пересказа; 

подготовка вопросов для обсуждения; составление плана для характеристики эпизода, персонажа; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Г. Короленко «История моего современника»); изобразительное искусство (репродукции 

картин Ф.С. Журавлева «Дети-нищие», П.Н. Чистякова «Нищие дети», В.Г. Перова «Тройка», «Спящие дети», А.Г. Венецианова «Захарка», В.А. 

Тропинина «Портрет Арсения Васильевича 

Тропинина», В.М. Васнецова «Портрет Володи, сына художника», иллюстрации В. Костицына; устное рисование). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о сострадании, добре и доброте. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

    А.П. ЧЕХОВ. Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, характеры 

персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление 

представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; подготовка сообщения; выразительное чтение; различные виды пересказа; подбор афоризмов и 

крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; работа с терминами; работа с учебником; работа с иллюстрациями; заполнение таблицы; анализ эпизодов; 

создание письменного рассказа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Б.М. Калаушина, Т.В. Шишмаревой, Кукрыниксов к рассказам 

А.П. Чехова; рисунки С.С. Бойма); фотографии. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом; написание юмористического рассказа на заданную тему или создание диафильма 

(компьютерной презентации). 

Внедрение: компьютерная презентация «Музеи А.П. Чехова». 

Из русской литературы XX века 
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    И.А. БУНИН. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти».  

Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, метафора (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление словаря языка персонажа; выразительное чтение, в том числе наизусть; художественный пересказ; работа с 

учебником; самостоятельная исследовательская работа с текстом; подготовка сообщения; заочная экскурсия по выставке картин русских художников; 

письменный отзыв об эпизоде. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.А. Бунин «Мать», «Сверчок»; К.Г. Паустовский. Отрывок из очерка «Исаак Левитан»); 

музыка (П.И. Чайковский «Осенняя песня» из цикла «Времена года»); изобразительное искусство (И.И. Левитан «Октябрь», М.В. Нестеров «Осенний 

пейзаж», К.К. Первухин «Осень на исходе»). 

Метапредметные ценности: формирование чувства единства с миром природы, гуманистического мировоззрения. 

Творческая работа: подготовка сообщения о символическом значении красного и белого цветов в русской культуре. 

    А.И. КУПРИН. Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и характеристика образов. Внутренний мир человека и 

приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказа, в том числе художественный пересказ; выразительное чтение; 

письменный отзыв об эпизоде; составление устного рассказа по заданному началу; подготовка сообщения; экскурсия по выставке репродукций русских 

художников; работа с учебником; прослушивание 

музыкальной композиции.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции картин, посвященных изображению Крыма: И.К. Айвазовский, 

К.Ф. Богаевский и др.); музыка (Ф. Лист «Венгерская рапсодия», А.Г. Рубинштейн). 

Метапредметные ценности: воспитание чувства собственного достоинства, товарищества. 

Творческая работа: конкурс на лучшее заглавие к частям рассказа. 

    С.А. ЕСЕНИН. Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворений. 

Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений), цветообраз, эпитет, метафора; песня. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; устный отзыв о стихотворении; работа с терминами; подготовка сообщения; 

самостоятельная исследовательская работа; работа с иллюстрациями; работа с учебником.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Г.И. Анфилов «Собака»); изобразительное искусство (К.С. Петров-Водкин «Купание красного 

коня»); фотографии С.А. Есенина. 

Творческая работа: составление словаря тропов и фигур, встречающихся в изученных стихотворениях С.А. Есенина. 

Внедрение: составление словаря художественных средств С.А. Есенина. 

    М.М. ПРИШВИН. Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе 

зоркости, 

 наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт; сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 
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Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказа; выразительное чтение по ролям; работа с терминами; работа с 

иллюстрациями; самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Е.М. Рачева «Митрашка в болоте», «Рогатый великан», «Настя 

возле черного пня», «Митрашка и Травка», «Заяц»; устное рисование). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений о природе и человеке. 

Творческая работа: сочинение-зарисовка, конкурс рисунков. 

    Н.М. РУБЦОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; обсуждение; подготовка сообщения; характеристика стихотворения; работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.М. Пришвин «Кладовая солнца»); изобразительное искусство (иллюстрации в учебнике; 

репродукция картины И.И. Левитана «Тихая обитель»; устное рисование). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических и мировоззренческих представлений. 

Творческая работа: устное сочинение-миниатюра «Тихая моя родина». 

Внедрение: выпуск литературной газеты «Родина моя…». 

    А.А. АХМАТОВА. Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной истории XX века. 

Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва 

поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, сообщение, беседа, обсуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в лирике поэтов 40-х годов XX века); фотография А.А. Ахматовой; изобразительное 

искусство (военный плакат). 

Метапредметные ценности: воспитание патриотизма. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

    Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В 

прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение наизусть; литературно-музыкальная композиция. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (композитор М. Блантер, стихи М.В. Исаковского «В лесу при фронтовом», Д.Д. Шостакович. 

Седьмая симфония, 

 музыка Я. Френкеля, стихи Р.Г. Гамзатова «Журавли» в исполнении М. Бернеса); изобразительное искусство (плакат «Родина-мать зовет», репродукции 

картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова «Победа»). 

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств, гражданской позиции. 

Внедрение: издание и тиражирование сборника писем с фронта «Из семейного архива». 

    В.П. АСТАФЬЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 
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Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

Универсальные учебные действия: самостоятельная лексическая работа; художественный пересказ; выразительное чтение; работа с иллюстрациями; работа 

с учебником; беседа; составление цитатного плана; подбор эпиграфа к сочинению. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотография В.П. Астафьева; изобразительное искусство (иллюстрации А. Мотовилова к повести 

«Последний поклон»; В.М. Сидоров «Мартовский вечер», «Качели», «Утихли грозы», «Гаснет 

день», «Пора безоблачного неба», «Прятки», «Сеятели», «Миром»). 

Метапредметные ценности: воспитание интереса к истории России. 

Внедрение: слайдовая презентация «Овсянка — малая родина В.П. Астафьева». 

Из зарубежной литературы 

    «СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 

История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений); стиль. 

Универсальные учебные действия: пересказ с заменой лица; выразительное чтение; подготовка сообщения; беседа; работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Второе путешествие Синдбада»); изобразительное искусство (создание иллюстрации к 

произведению; персидский пейзаж). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений на основе анализа изречений, включенных в сказку о Синдбаде. 

    Я. И В. ГРИММ. Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» сюжет. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; пересказ разных типов; подготовка сообщения; заполнение таблицы; 

подготовка выставки книг. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление русской сказки со сказкой братьев Гримм); изобразительное искусство (портреты 

братьев Гримм; иллюстрации к сказке). 

Метапредметные ценности: формирование бережного отношения к слову, актуализация читательского опыта учащихся. 

    О. ГЕНРИ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: 

жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла; юмор, ирония (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; рассказ от другого лица; характеристика портрета; психологическая характеристика персонажа; 

заполнение таблицы; работа с учебником; подготовка выставки. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (работа с иллюстрациями); кино (просмотр фрагмента из кинофильма «Вождь 

краснокожих»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при подготовке сообщений о библейских сюжетах. 

Творческая работа: устное рисование. 

    ДЖ. ЛОНДОН. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные 

образы. Воспитательный смысл произведения. 
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Универсальные учебные действия: лексическая работа; цитатный план; пересказ по плану; подготовка вопросов для обсуждения; работа с иллюстрациями; 

самостоятельная исследовательская работа; подготовка сообщения; работа с учебником; сопоставление рассказа и картин художника Р. Кента. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции картин Р. Кента «Вид Лисьего острова зимой», «Лето», «Аляска. 

Зима», «Медвежий ледник», «Замерзший водопад. Аляска»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений о человеческих качествах и поступках. 

Творческая работа: творческий проект «Сценарный план рассказа Дж. Лондона» 

Внедрение: слайдовая презентация компьютерного фильма (анимации) по рассказу «Любовь к жизни». 

                                                                      7 класс 

Введение 

    Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. 

Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературный род, текстология. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление цитатного плана статьи учебника; беседа; письменный ответ на вопрос; анкетирование. 

Из устного народного творчества 

    БЫЛИНЫ «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая 

речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), тематика былин, своеобразие центральных персонажей и особенности 

конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; отзыв на эпизод; подготовка сообщения; письменные ответы на вопросы; 

работа с репродукциями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.К. Толстой «Илья Муромец»); изобразительное искусство (репродукции картин:В.М. 

Васнецов «Богатыри»; Н.К. Рерих «Богатырский фриз», «Святогор»; М.А. Врубель «Вольга и 

Микула»; К.А. Васильев «Дар Святогора»). 

Метапредметные ценности: воспитание интереса к произведениям устного народного  

творчества. 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Творческая работа: сочинение-описание. 

    РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут»); 

лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, лироэпическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, 

олицетворения (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: подготовка сообщения; работа с учебником, репродукциями картин русских художников; прослушивание музыкального 

фрагмента. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (лубок; А.М. Васнецов «Сжигание чучела Масленицы», Б.М. Кустодиев 

«Масленица», В.И. Суриков «Взятие снежного городка»); музыка (П.И. Чайковский «Февраль.Масленица» из цикла «Времена года»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при знакомстве с обрядами русского народа. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Внедрение: издание сборника «Наш песенный край». 

Из древнерусской литературы 

    Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего…»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской 

литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные 

ценности. Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, 

повесть). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; подробный пересказ; изложение с элементами сочинения; викторина; подготовка сообщения; 

заполнение таблицы; работа с репродукциями картин. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сага о викинге Орваре Одле); история (время правления Олега); изобразительное искусство 

(иконопись; оформление памятников древнерусской литературы — миниатюра из «Радзивилловской летописи» — «Олег показывает маленького Игоря 

Аскольду и Диру»; Ф.А. Бруни «Олег прибивает 

щит к вратам Константинополя»; В.М. Васнецов «Прощание вещего Олега с конем», «Олег у костей коня»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений на примере жизни Петра и Февронии Муромских. 

Из русской литературы XVIII века 

    М.В. ЛОМОНОСОВ. Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения и 

значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и 

мотив (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: работа с учебником; лексическая работа; сопоставительный анализ произведений разных видов искусства; 

прослушивание музыкального фрагмента; выразительное чтение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фрагмент из книги «Юности честное зерцало»); изобразительное искусство (портрет М.В. 

Ломоносова — гравюра М. Шрейдера с оригинала Шульце; скульптурный портрет М.В. Ломоносова работы Ф.И. Шубина; мозаика «Полтавская баталия», 

выполненная в мастерской Ломоносова); музыка (сочинения М.И. Глинки, П.И. Чайковского). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-эстетических представлений. 

Творческая работа: сочинение с элементами рассуждения. 

    Г.Р. ДЕРЖАВИН. Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в 

названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема 

поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 81псалма с оригиналом. 



25
0 

 

 

 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические 

фигуры (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; выразительное чтение; заполнение таблицы; беседа; составление тезисного плана 

статьи учебника; сопоставительная характеристика 81 псалма и стихотворения Г.Р. Державина; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Ф. Ходасевич «Державин»; «Наказ…» Екатерины II); скульптура (М.И. Козловский 

«Императрица Екатерина II в образе Фемиды»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о гражданской позиции. 

    Д.И. ФОНВИЗИН. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее 

проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; 

воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, 

классицизм (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение по ролям; работа с рефлексивной таблицей; исследовательская работа с текстом; работа с 

учебником; рассказ о персонажах. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов «Пестрый 

 галстук с черным фраком…»); история (закон «О вольности дворян» 18 февраля 1752 года); изобразительное искусство (иллюстрации Н.И. Калиты 

«Помещица Простакова чинит суд и расправу», Н. Муратова); скульптура (Д.И. Фонвизин на памятнике скульптора М.О. Микешина «Тысячелетие 

России» в Великом Новгороде); театр (театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник; первое 

представление о комедии); кино («Господа Скотинины», 1927, режиссер Г. Рошаль, по мотивам комедии «Недоросль»). 

Метапредметные ценности: формирование и развитие этических представлений. 

Творческая работа: устное сочинение. Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из русской литературы XIX века 

    А.С. ПУШКИН. Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихойславы...»), «Во глубине 

сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: 

«Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос 

поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). 

Творческая история произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада; образный мир поэмы, группировка образов, художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора); жанровое образование — дружеское послание. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения; 

самостоятельная исследовательская работа со вспомогательным справочным и литературоведческим материалом; подготовка сообщения; беседа; работа с 

учебником; слайдовая презентация. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.И. Одоевский «Струн вещих пламенные звуки…»; Вс. Рождественский «Баловень лицейской 

легкой славы…»); история (Отечественная война 1812 года; П.Я. Чаадаев); изобразительное искусство (иллюстрации; Н. Бестужев «Портреты 

декабристов», мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I; рисунки 

учащихся); музыка (И.Ф. Стравинский «Туча»). 

Метапредметные ценности: формирование и развитие нравственно-эстетических представлений при характеристике «чувств добрых» в поэзии А.С. 

Пушкина. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Творческая работа: исследовательский проект «Тайна пушкинского послания». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

Внедрение: создание и тиражирование слайдовой презентации «Тайна пушкинского послания». 

    М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, 

честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и 

 власть); центральные образы поэмы и художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. Фольклорные элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения (углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в 

авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; контраст; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; исследовательская работа с текстом; рассказ о событии; работа со статьей 

учебника; работа с иллюстрациями; подготовка сообщения; составление письменного ответа на вопрос. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история (Смутное время, опричнина); изобразительное искусство (акварели, рисунки, пейзажи М.Ю. 

Лермонтова; В.М. Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный», «Встреча Алены Дмитриевны с Кирибеевичем», «Бой Кирибеевича с Калашниковым», 

«Прощание с братьями (казнь)»; И.Е. Репин «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года»; Н.В. Неврев 

«Опричники»); музыка (музыкальные произведения на сюжеты произведений М.Ю. Лермонтова). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений. 

Творческая работа: устное рисование; рецензия. 

    Н.В. ГОГОЛЬ. Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького человека». Новаторство писателя. 

Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и 

комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказа; выразительное чтение; подбор цитат и составление словаря для 

характеристики персонажа; исследовательская работа с текстом; работа со статьей учебника; 

дискуссия. Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Житие святого Акакия»); изобразительное искусство (А.В. Венецианов «Акакий 

Акакиевич в департаменте», «Лествица»); кино, мультипликация по мотивам повести Н.В. Гоголя. 

Метапредметные ценности: формирование и развитие нравственно-эстетических представлений в процессе выявления художественной идеи произведения. 

Творческая работа: написание рассказа по заданному сюжету. 
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Внедрение: составление сборника рассказов учащихся по заданному сюжету. 

    И.С. ТУРГЕНЕВ. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. 

Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 

«Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подготовка сообщения; формулировка микровыводов и выводов; работа с 

иллюстрациями; исследовательская работа с текстом; заполнение таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.Н. Нахимов — поэт-сатирик; А.А. Марков «Пинва»); география (Болховский и Жиздринский 

уезды); изобразительное искусство (В.В. Пукирев «Яков Турок поет»; иллюстрации к «Запискам охотника» Б.М. Кустодиева; В.М. Васнецов «Нищие 

певцы»; В.Г. Перов «Чаепитие в 

Мытищах»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений в процессе выявления семантики слова раболепство; развитие нравственно-

эстетических представлений при проведении сравнительного анализа тематически близких произведений разных видов искусства. 

    Н.А. НЕКРАСОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного 

подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений 

поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба 

русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение наизусть и по ролям; цитатный план, элементы тезисного плана; подготовка 

сообщения; работа с иллюстрациями и репродукциями картин; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов «Безвестен я. Я вами не стяжал…»); изобразительное искусство (Н.А. Некрасов и 

художники-передвижники; Г.Н. Мясоедов «Земство обедает»; К.А. Савицкий «Ремонтные работы на железной дороге»; иллюстрации учебника). 

Метапредметные ценности: формирование гражданской позиции. 

Внедрение: создание и тиражирование компьютерной слайдовой презентации «Сибирскими дорогами декабристок». 

    М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и 

одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; 

своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория — развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление цитатного плана статьи учебника и сказки; различные виды пересказа; письменный 

отзыв; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история (газета «Весть»; табель о рангах); изобразительное искусство (И.Н. Крамской.Портрет М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; иллюстрации). 
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Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при характеристике сюжета сказки и при установлении семантики 

слова дикий. 

Творческая работа: устное рисование. 

    Л.Н. ТОЛСТОЙ. Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ 

«Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества —  основные темы рассказа. Образы защитников 

Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: рассказ о писателе (образ Л.Н. Толстого по фотографии 1856 года); подбор материалов для ответа по плану; составление 

цитатного плана; выразительное чтение; устное сочинение-рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история (Севастополь — город русской славы); изобразительное искусство (работа с иллюстрациями; 

панорама Ф. Рубо «Оборона Севастополя»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (патриотизм, героизм, защита Отечества). 

    Н.С. ЛЕСКОВ. Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ «Левша». Особенность проблематики и 

центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие стиля. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; работа с иллюстрациями учебника; письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (В.А. Серов.Портрет Н.С. Лескова; иллюстрации к сказу «Левша» в учебнике); 

сюжет «Левши» в других видах искусства (кинематограф, анимация). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений при характеристике гуманистического содержания сказа. 

Творческая работа: исследовательский проект «Образ Левши в русском искусстве (кинематограф, мультипликация, изобразительное искусство)». 

Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Образ Левши в русском искусстве (кинематограф, мультипликация, изобразительное 

искусство)». 

    А.А. ФЕТ. Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства 

добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, бессоюзие — развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление цитатного плана; составление комментариев к портретам А.А. Фета; работа с 

учебником и репродукциями; индивидуальные задания: комментарии к картинам И.И. Шишкина «Рожь», А.К. Саврасова «Рожь», к пьесе П.И. 

Чайковского «Август» из цикла «Времена года». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.Е. Репин.Портрет А.А. Фета; И.И. Шишкин «Рожь», А.К. Саврасов «Рожь»); 

музыка (П.И. Чайковский «Август» из цикла «Времена года»). 

Метапредметные ценности: формирование бережного отношения к природе; развитие представлений о красоте окружающего мира. 

    А.П. ЧЕХОВ. Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение 

 беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность 

рассказов; позиция 

писателя. 
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Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа; 

исследовательская работа с текстом; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сатирические сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина; М.М. Зощенко «Нервные люди», А.Т. 

Аверченко «Открытие Америки», Н.А. Тэффи «Воротник»); изобразительное искусство (П. Пинкисевич «Хамелеон», С. Алимов «Хамелеон»; иллюстрации 

в учебнике; рисунки учащихся; репродукция картины П.А. Федотова «Свежий кавалер»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (свобода, рабство, личность) при характеристике сатирических произведений А.П. 

Чехова. 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

    Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край!..» 

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение (развитие представлений).  

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин «Роман в письмах»); история (происхождение названия «Русь»); музыка 

(композитор А. Алябьев, стихи Н. Языкова.Романс «Песня»). 

Метапредметные ценности: формирование и развитие ценностных представлений в процессе работы над понятиями животворящий, святыня, алтарь, 

самостоянье, Русь; воспитание чувства гордости за Отечество. 

Из русской литературы XX века 

    М. ГОРЬКИЙ. Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе; становление характера юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; контраст как 

основной прием раскрытия идеи. 

Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие представлений); герой-романтик. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказа, в том числе художественный пересказ; цитатный план произведения; 

выразительное чтение; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (автобиографические произведения); изобразительное искусство (В.А. Серов. Портрет М. 

Горького; Б.А. Дехтерев. Иллюстрации к произведениям М. Горького); фотографии писателя. 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений в процессе выявления гуманистического содержания произведений Горького. 

Творческая работа: исследовательский проект «М. Горький в фотографиях». 

   И.А. БУНИН. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и  

природа в стихах И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, 

справедливость, покорность, смирение — основные мотивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение в раскрытии 

художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом 

тексте. 
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Универсальные учебные действия: подготовка вопросов для дискуссии; выразительное чтение; различные виды пересказа; работа с учебником; 

прослушивание музыкальных записей; работа с репродукциями; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.И. Левитан «Весна. Большая вода»; И.Е. Репин «Мужичок из робких»); 

музыка (П.И. Чайковский «Подснежник. Апрель» из цикла «Времена года»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при характеристике мотива «дом». 

    А.И. КУПРИН. Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие представлений); каламбур. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; подготовка вопросов для дискуссии; отзыв на эпизод; составление плана статьи учебника; 

художественный пересказ; подготовка сообщения; самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (дети и взрослые в прочитанных ранее произведениях); изобразительное искусство 

(иллюстрации Г.А. Трагоута). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (доброта, жертвенность, сочувствие, сострадание). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

    А.С.ГРИН. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент).  Творческая история произведения. Своеобразие образного мира повести. 

Экранизация повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике.  

Универсальные учебные действия: художественный пересказ; выразительное чтение; характеристика образов; письменный отзыв на эпизод; литературная 

композиция «Мечты сбываются». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотографии А. Грина; изобразительное искусство (иллюстрации С. Бродского к повести «Алые паруса», 

репродукция картины В. Фалилеева «Волна»); кино (кинофильм «Алые паруса», режиссер А. Птушко, 1961). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (мечта, вера, искренность, любовь, романтический идеал, чудо). 

    В.В. МАЯКОВСКИЙ. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: 

поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, 

синтаксические фигуры и интонация конца предложения, аллитерация). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; работа с портретом В. Маяковского и иллюстрациями; работа с 

учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портрет В. Маяковского работы художников П. Келина, Н. Соколова, И. 

Бройдо; иллюстрации Д. Бурлюка, Е.Г. Дорфман, Н.А. Долгорукова). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (работа с понятием служение). 

    С.А. ЕСЕНИН. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый 

дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, 

чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, поэтический синтаксис — развитие представлений); неологизм. 

Универсальные учебные действия: чтение наизусть; работа с учебником и иллюстративным материалом; подготовка сообщения. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Б. Григорьев. Портрет С. Есенина; М. Володин «Есенин в Константиново»; А. 

Бакулевский. Гравюра «С. Есенин»; иллюстрации в учебнике); фотографии поэта; музыка (Г. Пономаренко «Отговорила роща золотая…», Н. Кадышева 

«Отговорила роща золотая…»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (чувство родной природы, родина).  

Творческая работа: устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

   И.С. ШМЕЛЕВ. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. Национальный характер в 

изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль 

эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подготовка сообщения; устный и письменный отзыв о прочитанном; работа 

со словарями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстративный материал учебника). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений в процессе выявления художественной идеи произведения. 

    М.М. ПРИШВИН. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: градация. 

Универсальные учебные действия: составление плана статьи учебника; отбор материала для книжной выставки; подготовка сообщения; выразительное 

чтение; письменный ответ на вопрос; подбор материалов для книжной выставки «Малая родина в произведениях М.М. Пришвина». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ родины в изученных произведениях М.М. Пришвина); изобразительное искусство (Р.Н. 

Зелинская. Портрет М.М. Пришвина; С.В. Скриченко. Портрет М.М. Пришвина; иллюстративный материал учебника). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при работе над понятием малая родина. 

    К.Г. ПАУСТОВСКИЙ. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по 

выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении.  

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение — развитие 

представлений); пейзаж как сюжетообразующий фактор (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; художественный пересказ; составление тезисного плана статьи учебника; 

работа с иллюстрациями; составление комментария к картине И.И. Левитана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление рассказов И.С. Шмелева, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского); изобразительное 

искусство (Л.А. Усов. Портрет К.Г. Паустовского; И.И. Левитан «Над вечным покоем»; иллюстрации). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при работе над понятием малая родина. 

Творческая работа: изложение с элементами рассуждения. 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине)». 

    Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, труд — основные 

нравственные достоинства человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); 

эссе. 
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Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; составление словаря лексики стихотворения по заданной тематике; работа с 

рефлексивной таблицей; работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т. Яблонской «Утро»). 

    А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». 

Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса  А. Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение наизусть; исследовательская работа с текстом; подготовка сообщения; работа с 

иллюстрациями. Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (О.Г. Верейский. Портрет А.Т. Твардовского; иллюстрации к 

поэме «Василий Теркин»); скульптура (А. Сергеев «Памятник А.Т. Твардовскому и Василию Теркину» в Смоленске). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при работе над мотивами лирических стихотворений и поэмы «Василий Теркин». 

    Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода  

«Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; подготовка сообщения; выразительное чтение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление с ранее изученными стихотворениями о войне). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений учащихся при работе над понятиями патриотизм, романтика, чувство долга, 

жизнь и смерть. 

Творческая работа: составление и исполнение литературно-музыкальной композиции. 

    Б.Л. ВАСИЛЬЕВ. «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль в раскрытии художественной идеи произведения, 

проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка плана для участия в диспуте; комментирование эпизода; работа со статьей учебника; 

подготовка сообщения (экранизации произведений Б.Л. Васильева); работа с иллюстрациями в учебнике; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (С. Зубцов. Портрет Б.Л. Васильева; иллюстрации к произведениям); кино 

(экранизации произведений Б.Л. Васильева). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений при анализе рассказа «Экспонат№…». 

Внедрение: слайдовая компьютерная презентация «Смоленские страницы в жизни и произведениях Б.Л. Васильева». 

    В.М. ШУКШИН. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его 

месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя.  

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Универсальные учебные действия: составление словаря языка персонажей; письменный отзыв; сочинение-рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: скульптура (памятники В.М. Шукшину скульпторов В.М. Клыкова, М.А. Кульгачева, Н.В. Звонкова, В.Ф. 

Рублева); прикладное искусство (фестиваль деревянных скульптур «Шукшинские чудики» в Сростках); кино (В.М. Шукшин в киноискусстве: сценарист, 

режиссер, актер). 

Метапредметные ценности: развитие представлений о нравственных ценностях при лексической работе со словом чудик. 
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    Поэты XX века о России. Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. Цветаева «Рябину рубили зорькою...»; И. 

Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы 

дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов 

«В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». Своеобразие раскрытия темы 

Родины в стихах поэтов XX века. 

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подготовка сообщения; развернутая характеристика одного из стихотворных 

текстов; 

 чтение стихотворения наизусть; литературно-музыкальная композиция; обобщение и систематизация. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о России поэтов ХIХ века); изобразительное искусство (И. Глазунов «Русская земля», 

«Русский мужик»; А. Смирнов «Лето красное»; Е. Лисовская «Протянула руку. Мои губы дотронулись…»; В. Мишин. Иллюстрации к книге М. Цветаевой 

«Лирика»; Л.Д. Киркач-Осипова. Иллюстрации к лирике И. Северянина; В. Сергеев. Иллюстрации к стихотворениям Н. Рубцова; Г. и Н. Буршагины. 

Иллюстрации к стихотворениям Н. Рубцова; фотограф А. Фирсов. Дагестанский город Дербент. Ханские башни, XVII век; «Тутаев над рекой»; Р. 

Галимуллин «Мир Г. Тукая»; Г. Паштов «Ночь и рассвет» и др.). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при работе над темой «малая» и «большая» родина. 

Внедрение: слайдовая компьютерная презентация «Поэты ХХ века о России». 

Из зарубежной литературы 

    У. ШЕКСПИР. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты 

разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». 

Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Универсальные учебные действия: составление плана; выразительное чтение, чтение наизусть; прослушивание музыкальных произведений; сопоставление 

портретов У. Шекспира; составление вопросов к статье учебника. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (М. Друшаут. Портрет У. Шекспира; Э. Улан. Портрет У. Шекспира); музыка (М. 

Таривердиев «Люблю, — но реже говорю об этом...»). 

Метапредметные ценности: формирование эмоциональной культуры; развитие представлений о «вечных» темах (любовь). 

    МАЦУО БАСЁ. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Универсальные учебные действия: сообщение о жизни М. Басё; чтение хокку; работа со статьей учебника; характеристика иллюстраций; сопоставление 

иллюстраций и текстов хокку. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Ёса Бусон. Портрет Мацуо Басё; гравюры японских художников; японский 

пейзаж). 

Метапредметные ценности: развитие ассоциативного мышления. 

Творческая работа: сочинение собственных хокку. 
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    Р. БЁРНС.  Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы 

стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод стихотворений. 

Универсальные учебные действия: составление плана статьи учебника; работа с иллюстрациями; сообщение «Р. Бёрнс и музыка»; прослушивание 

музыкальных произведений; заполнение таблицы; беседа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о войне советских поэтов); изобразительное искусство (А. Нейсмит. Портрет Р. Бёрнса, П. 

Тейлор. Портрет Р. Бёрнса; В.А. Фаворский. Иллюстрация к стихотворению «Возвращение солдата»). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при анализе темы и мотивов стихотворения «Возвращение солдата». 

    Р.Л. СТИВЕНСОН. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. 

Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Универсальные учебные действия: чтение и различные способы комментирования; подготовка сообщения; художественный пересказ глав романа; 

просмотр фрагментов мультфильма «Остров сокровищ» 1999 года. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации российских и зарубежных художников:У.Н. Конверса, Ф. 

Годвина, Г.М. Брока, Р. Ингпена, И.И. Пчелко, И.А. Ильинского, В.Б. Остапенко, П.И. Луганского); кино (мультфильмы 1988 и 1999 годов). 

Метапредметные ценности: формирование интереса к приключенческой 

литературе. 

    А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, 

мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и вымысел; образы-символы; афоризмы.  

Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление вопросов к статье учебника; выразительное чтение; художественный пересказ 

эпизодов; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотографии писателя; сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств: кино, изобразительное 

искусство, музыка; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца» (Ким Мин Жи. Рисунки к «Маленькому принцу»; Леону Верту. 

Иллюстрации к «Маленькому принцу»). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при анализе лексического значения слова духовность. 

    Р. БРЭДБЕРИ. Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

противопоставления Венеры и Земли. 

Теория литературы: фантастика (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; художественный пересказ; сопоставление рассказа Брэдбери с 

произведениями отечественных писателей; иллюстрирование; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотографии писателя; изобразительное искусство (иллюстрации Э. Дика к произведениям Р. Брэдбери). 

Метапредметные ценности: формирование интереса к жанру фантастики. 

Творческая работа: рисунки учащихся к рассказу. 
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    Я. КУПАЛА. Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький 

и М. Исаковский — 

 переводчики Я. Купалы. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; составление плана статьи учебника; подготовка сообщения; 

сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка («А кто там идет?», стихи Я. Купалы, муз. С. Кортеса); изобразительное искусство (А. Бразер. 

Портрет Я. Купалы; иллюстрации к стихотворению «А кто там идет?»); скульптура (памятник Я. Купале в Минске). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (национальное самосознание). 

                                                                      8 класс 

Введение 

    Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Универсальные учебные действия: знакомство со структурой и содержанием учебника-хрестоматии; составление вопросов к статье учебника; 

анкетирование; беседа; письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные связи: выявление круга читательских интересов учащихся. 

Из устного народного творчества 

    Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка»,«Солдаты освобождают Смоленск» («Как 

повыше было города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью народа и 

отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, 

постоянные эпитеты. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; составление словаря одной из исторических песен; работа с иллюстрацией учебника и 

репродукцией картины И.Е. Репина. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (прослушивание музыкальных записей песен); изобразительное искусство (репродукции картин И.Е. 

Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», В. Шилова «Патриарх Московский и всея Руси Филарет»; фрагмент миниатюры из 

«Титулярника» «Встреча Патриарха Московского и всея Руси Филарета, возвращающегося из плена»). 

Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и фольклору. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни. 

Из древнерусской литературы 

    «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра 

Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, 

открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 
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Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; работа с учебником; подготовка сообщения; формулировки и запись выводов; 

наблюдения над лексическим составом произведений.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (икона святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; М.В. 

Нестеров «Видение отроку Варфоломею»; «Преподобный Сергий игумен Радонежский»; фрагмент покрова со святых мощей (1420-е годы); «Преподобный 

Сергий Радонежский благословляет великого князя Дмитрия на Куликовскую битву»; миниатюра «Куликовская битва»). 

Метапредметные ценности: формирование духовности в системе мировоззренческих ценностей учащихся. 

Из русской литературы XVIII века 

    Г.Р. ДЕРЖАВИН. Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов  биографии и взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема 

отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; письменный ответ на вопрос; запись ключевых слов и словосочетаний; 

работа с иллюстрациями и репродукциями; подготовка сообщения; исследовательская 

работа с текстом; составление сравнительных таблиц. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Ф. Иордан «Г.Р. Державин», гравюра по оригиналу С. Тончи; А.А. 

Васильевский. Портрет Г.Р. Державина; Д.Г. Левицкий. Портрет Г.Р. Державина; В.Л. Боровиковский. Портрет Г.Р. Державина, Портрет князя Куракина); 

скульптура (памятники Г.Р. Державину, Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; исследовательская работа с текстом; 

формулировка и запись выводов; похвальное слово историку и писателю; работа с репродукциями и иллюстрациями; план характеристики образов; 

подготовка сообщения «Карамзин на страницах романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (В.А. Тропинин. Портрет Н.М. Карамзина; П.Ф. Соколов. Портрет Н.М. 

Карамзина; гравюра А. Флорова по оригиналу В.А. Тропинина; И.А. Лавров «Вид Симонова монастыря», О.А. Кипренский «Бедная Лиза»). 

Творческая работа: сочинение «И крестьянки любить умеют…» 

Из русской литературы XIX века 
    В.А. ЖУКОВСКИЙ. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое»  

    К.Ф. РЫЛЕЕВ. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака» Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

Универсальные учебные действия: составление цитатного или тезисного плана; выразительное чтение наизусть и по ролям; составление вопросов к статье 

учебника; работа с иллюстрациями и репродукциями; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портреты В.А. Жуковского работы К.П. Брюллова, О.А. Кипренского, П.П. 

Соколова, А.П. Елагиной с оригинала Ф.Т. Гильдебрандта; портрет К.Ф. Рылеева кисти неизвестного художника; В.И. Суриков «Покорение Сибири 

Ермаком»); музыка (К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака», музыка народная). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, основанных на знакомстве с романтизмом как литературным 

направлением. 
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    А.С. ПУШКИН. Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая 

дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, 

вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.  

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман — развитие представлений); художественная идея (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение, чтение наизусть; составление планов разных типов; работа с эпиграфами к 

главам романа; подготовка тезисов, сообщения; работа с портретами и репродукциями; прослушивание музыкальных произведений; составление 

цитатного плана; исследовательская работа с 

текстом (фрагментом); сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история (С. Разин и Е. Пугачев, Екатерина II в русской истории и литературе); изобразительное искусство 

(прижизненные портреты А.С. Пушкина; В.И. Суриков «Степан Разин»; работа с иллюстрациями; В.Л. Боровиковский. Портрет Екатерины II; «Н.А. 

Корсаков», акварель Н. Эндера; «И.И. Пущин», рисунок Ф. Берне; «В.К. Кюхельбекер», гравюра И.И. Матюшкина; Н.Т. Богацкой «Портрет князя А.М. 

Горчакова»; иллюстрации к «Капитанской дочке» П. Соколова, С. Герасимова, А. Иткина, В. Сыскова); кино (экранизации «Капитанской дочки»); музыка 

(П.И.Чайковский «Пиковая дама», ария Германа). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (литература и история; литература и музыка; литература и живопись). 

Творческая работа: конкурс на лучшую формулировку темы сочинения по роману «Капитанская дочка»; сочинение на выбранную тему; творческий 

проект «Дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинского романа)». 

Внедрение: подготовка и тиражирование путеводителя «Дорогами Гринева и Пугачева». 

    М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; 

художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические 

фигуры); романтические традиции. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения, чтение наизусть; составление цитатного плана; подготовка сообщения; 

работа с портретами и репродукциями; устное сочинение.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (М.Ю. Лермонтов «Автопортрет»; «М.Ю. Лермонтов», гравюра Ф. Иордана по 

портрету работы Ф. Моллера; иллюстрации к поэме «Мцыри»; репродукции картин М.Ю. Лермонтова, Л.О. Пастернака, В.А. Полякова, Ф.Д. 

Константинова, П.П. Кончаловского, В.Д. Замирайло и др.). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свобода — неволя; сила духа). 

Творческая работа: устное сочинение. 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «М.Ю. Лермонтов — художник». 

    Н.В. ГОГОЛЬ. Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 

чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и 

авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 
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Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» 

фамилии. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения и комментирования; цитатный план; формулировка тем творческих работ; 

подготовка вопросов для обсуждения; работа со статьей учебника; работа с портретом и иллюстрациями; подготовка сообщения; характеристика 

персонажей, сопоставительная характеристика. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Д.И. Фонвизин «Недоросль»); изобразительное искусство (портреты Н.В. Гоголя работы Ф. 

Моллера и Горюнова; Н.В. Неврев.Портрет М.С. Щепкина; иллюстрации художников П.М. Боклевского, Ю.В. Васильева, Д.Н. Кардовского, А.И. 

Константинова, Ю.Д. Коровина, К.А. Савицкого; рисунок Н.В. Гоголя к последней сцене комедии); театр (инсценировка, сценическая история пьесы); 

кино (экранизации «Ревизора»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (взяточничество, угодливость, ложь, лицемерие, ханжество). 

Творческая работа: сочинение сопоставительного характера; инсценирование фрагмента комедии. 

    И.С. ТУРГЕНЕВ. Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в 

изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; тезисный план; дискуссия; письменная характеристика персонажа; отзыв о прочитанном. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.В. Гёте «Фауст»; легенда о Лорелее); изобразительное искусство (портреты И.С. Тургенева 

работы И.Е. Репина, К.Е. Маковского, П. Виардо, А.П. Никитина; иллюстрации; рисунки учащихся); музыка и театр (музыкальные фрагменты для 

возможной инсценировки). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений учащихся (любовь, красота, духовность). 

    Н.А. НЕКРАСОВ. Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый 

Шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений); выразительные средства художественной 

речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление тезисного плана по ранее изученным материалам и статье учебника; выразительное чтение наизусть; 

составление словаря для характеристики лирического персонажа; сопоставление поэзии и прозы, посвященных изображению войны; устное рисование. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Крымская война в изображении Л.Н. Толстого); изобразительное искусство (А.А. Рылов 

«Зеленый шум»; А.Г. Венецианов «Крестьянка с косой и граблями»); музыка (С.В. Пащенко «Зеленый Шум»; П.Г. Чесноков «Зеленый Шум»; С.В. 

Рахманинов «Зеленый шум». 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (отношение к войне; красота природы). 

    А.А. ФЕТ. Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», 

«Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; устное рисование; письменный ответ на вопрос; работа с иллюстрациями; 

подбор цитат к сочинению-описанию; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портрет А.А.Фета работы И.Е. Репина; репродукция картины И.И. Шишкина 

«Дубы в Старом Петергофе»; А.К. Саврасов «Пейзаж с дубами и пастушком»). 
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Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (родная природа). 

Творческая работа: сочинение «Родная природа глазами А.А. Фета». 

    А.Н. ОСТРОВСКИЙ. Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ 

Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и 

сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв на эпизод; составление цитатного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки о Снегурочке в устном народном творчестве); изобразительное искусство (эскизы 

декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выполненные В.М. Васнецовым); музыка (музыкальная версия «Снегурочки».А.Н. Островский и Н.А. 

Римский-Корсаков). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений о народных праздниках и фольклорных образах (Масленица, 

Снегурочка). 

    Л.Н. ТОЛСТОЙ. Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и 

произвола — рассказ  

«После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения.  

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные виды пересказа; тезисный план; работа с репродукциями и иллюстрациями; 

исследовательская работа с текстом; дискуссия; сочинение-рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Т. Шаламов «Прокуратор Иудеи»); изобразительное искусство (И.Н. Крамской. Портрет Л.Н. 

Толстого; И.Е. Репин «Л.Н. Толстой за работой»; иллюстрации Ж. Ру и Беннета к «Отрочеству»; иллюстрации к рассказу «После бала»; рисунки 

учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-эстетических представлений (семейные ценности и традиции, мечта о служении 

людям, служба и человечность). 

Внедрение: создание альбома иллюстраций из рисунков учащихся; публикация лучших работ в сети Интернет. 

Из русской литературы XX века 

    М. ГОРЬКИЙ. Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и 

ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа, в том числе художественный пересказ; цитатный план; работа со статьей учебника; 

составление сопоставительной таблицы; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Я. Брюсов «Романтикам»); изобразительное искусство (П. Пинкисевич. Иллюстрации к 

рассказу «Макар Чудра»; рисунки учащихся); кино (кинематографические версии ранних рассказов М. Горького). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (смысл жизни, истинные и ложные ценности). 
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Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по материалам книжной выставки. 

    В.В. МАЯКОВСКИЙ. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; рифма и ритм (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; интонирование, выразительное чтение, чтение наизусть; составление плана статьи учебника; 

комментарий к книжной выставке; подготовка сообщения.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (обращение к ранее изученным стихотворениям В.В. Маяковского; С.А. Есенин «Песня о 

собаке»); изобразительное искусство (последний рисунок В.В. Маяковского 1930 года; «Окна РОСТа» № 742, 598, 532; Первое «Окно сатиры РОСТа», 

сделанное В.В. Маяковским в 1919 году; 

рекламный плакат «Резинтреста» 1923 года). 

Метапредметные ценности: развитие представлений об искусстве первых советских десятилетий. 

    О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века). Н.А. ТЭФФИ «Свои и чужие». М.М. ЗОЩЕНКО.  «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений). 

Универсальные учебные действия: составление словаря лексики персонажа; запись основных положений лекции учителя. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (рассказы А.П. Чехова; афоризмы А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М. Горького и др.); фотографии 

Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко; изобразительное искусство (Н.П. Ульянов «Группа воображаемых портретов»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при анализе тематики и проблематики сатирических произведений Н.А. Тэффи и М.М. 

Зощенко. 

    Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по 

выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; прослушивание музыкальных записей; формулировка микровыводов; запись основных тезисов 

урока; выразительное чтение наизусть. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (муз. А. Петрова, стихи Н. Заболоцкого «Облетают последние маки…», «Обрываются речи 

влюбленных….»; муз. М. Звездинского, стихи Н. Заболоцкого «Признание»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (красота, творчество, достоинство, человек и природа). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение «Что есть красота?..». 

    М.В. ИСАКОВСКИЙ. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Творческая 

история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной 

поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; беседа; работа с учебником; исследовательская работа с текстом 

(стихотворение «Три ровесницы»); прослушивание музыкальных записей. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Исаковский «Сто песен»); история (Будапештская операция); музыка (М. Блантер, А. 

Захаров. Песни на стихи М. Исаковского); культура (музей песни «Катюша» в пос. Всходы Угранского района Смоленской области); изобразительное 

искусство (Е.М. Чернов «Среди родных»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе лирики М.В. Исаковского (любовь, верность, трагизм, 

народность). 

    В.П. АСТАФЬЕВ. Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой 

меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; сложный план к сочинению; подбор эпиграфа; подготовка сообщения; работа со статьей 

учебника; художественный пересказ; конкурс на лучшую тему сочинения по рассказу «Фотография, на которой меня нет». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в стихах и прозе советских писателей); история (война в судьбе членов моей семьи); кино 

(экранизации произведений о Великой Отечественной войне); фотохроника ТАСС 1941— 1945 годов. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (человек на войне, служение, подвиг, любовь к жизни и долг). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение по мотивам рассказа В.П. Астафьева, писем и фотографий с фронта из семейного архива учащихся. 

Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Из семейного архива». 

    А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на 

страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. 

Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; цитатный план. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (судьба России в эпосе А. Твардовского); история (Александровский централ, раскулачивание); 

изобразительное искусство (О. Верейский. Иллюстрации к поэме). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (трагические страницы истории страны; ответственность за судьбу Отечества; 

величие Родины; вера в Россию). 

Краеведение: о России—с болью и любовью (выставка произведений А.Т.Твардовского). 

    В.Г. РАСПУТИН. Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки 

французского». Новое раскрытие темы детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные 

образы повествования. Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление 

словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления; подготовка тезисов к уроку-диспуту; работа со статьей учебника; работа с 

портретом и 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.С. Глазунов. Портрет В.Г. Распутина; Б. Алимов. Иллюстрации к повести 

«Уроки французского»); кино (экранизация повести). 
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Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (дети и взрослые; учитель и ученик; доброта и готовность прийти на 

помощь; взаимопонимание, бескорыстие). 

Творческая работа: устное сочинение «Уроки на всю жизнь». 

Из зарубежной литературы 

    У. ШЕКСПИР. Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, 

проблема  

отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с материалами учебника; выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения; экскурсия 

по сайту, посвященному трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Э. Лейбовиц, Ф. Дикси, Ф.Д. Константинова, С.Г. Бродского); 

музыка (опера В. Белинни «Капулетти и Монтекки», опера Ш. Гуно «Ромео и Джульетта», симфоническая поэма Г. Берлиоза «Ромео и Юлия», увертюра-

фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта», балет на музыку С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» и др.); кино (экранизации трагедии). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (любовь, верность, жертвенность). 

    М. СЕРВАНТЕС. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление плана рассказа о писателе; дискуссия; различные виды пересказа; подготовка сообщения; работа с 

иллюстрациями. Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. Набоков. Лекции о «Дон Кихоте», Ю. Друнина «Кто говорит, что умер Дон 

Кихот?»); изобразительное искусство (Г. Доре, С.Г. Бродский. Иллюстрации к роману); кино (экранизации романа).   

                                                                       9 класс 

Введение 

    Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-

исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с 

мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления 

XVIII—XIX и XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской литературы 

    Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое 

звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические особенности. 

Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический 

параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 
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Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса; место «Слова о полку Игореве» в истории отечественной литературы;  художественные 

и музыкальные интерпретации «Слова...»; иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской. 

Проектная деятельность: сопоставление поэтических переводов «Слова…». Создание словаря топонимов и лексического комментария к «Слову…». 

Компьютерные презентации с привлечением исторического материала и произведений 

других видов искусства. 

Из русской литературы XVIII века 

    Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические 

принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. 

Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

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

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

    Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

    Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в 

совершенствовании русского литературного языка. 

Теория литературы: теория «трех штилей»; классицизм и сентиментализм как литературные направления; литература путешествий, панегирик, сатира, 

ода, комедия. 

Развитие речи: чтение наизусть; доклады и рефераты; сочинение. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII века; влияние литературы XVIII столетия на 

последующий литературный процесс; классицизм в живописи и архитектуре. 

Проектная деятельность: исследование истории жанров литературы классицизма. Создание аудиоспектакля (комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»), 

словаря реалий крестьянского быта («Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева). 

Компьютерные презентации с привлечением историко-краеведческого, искусствоведческого и литературного материала. 

Русская литература первой половины XIX века 

    Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве 

К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, 

баллада, песня, дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть; самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии; романтизм в живописи и музыке. 

Проектная деятельность: сопоставление оригинала и перевода (баллады В.А. Жуковского). Анализ-исследование одного стихотворения. Подготовка и 

запись лирического концерта. Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного и искусствоведческого материала. 

    А.С. ГРИБОЕДОВ. Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема 

ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 
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трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от 

ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. 

Мольера). Гамлет и Чацкий: сопоставительный анализ проблематики и центральных образов трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц Датский» и комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-

катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям; письменный отзыв на спектакль; сочинение. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский»; 

музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история комедии «Горе от ума». 

Проектная деятельность: литературно-критический обзор раннего творчества А.С. Грибоедова. Подготовка аудиоспектакля, теста-викторины и словаря-

комментария по пьесе «Горе от ума». Компьютерные презентации с привлечением историко-краеведческого, театроведческого и литературного материала. 

    А.С. ПУШКИН. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви 

и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «Воспоминания в Царском Селе», 

«Деревня», «Погасло дневное светило...», «Воспоминания», «Кинжал», «В.Л. Давыдову», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал»), «К 

морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Что в имени тебе моем?..», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и 

«маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании 

характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской 

поэтики, критерий оценки 

литературных и жизненных явлений. 

     «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в 

«собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. 

Нравственно- 

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

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, лирический отрывок, романтическая поэма; реализм; пародия, трагедия, 

роман в стихах; «онегинская строфа», лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; цитатный план; письменный анализ  стихотворения; сочинения различных 

жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные 

реминисценции в «Евгении Онегине»; портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских художников первой трети XIX века; графические и 

музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 

Проектная деятельность: создание иллюстрированного путеводителя по произведению («Евгений Онегин»). Работа над тестом-викториной, видеогидом, 

сценарием литературно-музыкальной композиции по произведениям А.С. Пушкина. Анализ-исследование одного стихотворения. Компьютерные 

презентации с использованием историко-краеведческого, литературного, искусствоведческого и кинематографического материала. 
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    М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и 

одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Нищий», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Из-под таинственной холодной полумаски...», «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Тучи», «Мой демон», «Монолог».  

    «Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его 

герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в 

поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. 

Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ проблематики и центральных образов трагедии И.В. Гете «Фауст» и романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

Теория литературы: байронический герой; пафос; лирический мотив; историческая дума, гражданская сатира, философский роман; психологический 

портрет, образ рассказчика, типический характер; повествовательный цикл. 

Развитие речи: различные виды чтения; письменный сопоставительный анализ стихотворений; сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; байронизм в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» 

людей; Печорин и Фауст; репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. 

Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, видеогида, сценария литературно- музыкальной композиции по 

произведениям М.Ю. Лермонтова. Анализ-исследование одного стихотворения. Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, 

литературного, искусствоведческого и 

кинематографического материала. 

    Н.В. ГОГОЛЬ. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» 

Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» 

(«городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в 

поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. Сопоставление 

проблематики и образов «Божественной 

комедии» Данте и поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Теория литературы: поэма в прозе, вставная повесть; образ-символ; ирония; художественное бытописание, литература путешествий; гротеск, 

художественная деталь, лирические отступления, фантастика. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования; сочинение сопоставительного характера. Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: 

история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и «Божественная комедия» Данте; 

портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, аудиоспектакля, словаря крылатых выражений, киносценария по 

поэме «Мертвые души». Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного и искусствоведческого материала. 

Русская литература второй половины XIX века (обзор с обобщением ранее изученного) 
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    Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально- психологической прозы (произведения И.А. 

Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). Лирическая ситуация 50—80-х годов 

XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского 

национального театра. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

Из русской литературы XX века (обзор с обобщением ранее изученного) 

    Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. Горького «На дне». 

    Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: 

метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX столетия. Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века 

(творчество А.Н. Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об опасности 

социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, 

Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки. 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). 

Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение; традиции и новаторство; музыка, живопись, 

кино в контексте литературной эпохи. 
 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский)  

 

Первый год обучения (17 ч) Раздел 1. Язык и культура (4 ч).  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, 

ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-

птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. Крылатые слова и 

выражения  из русских народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой 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. История русской письменности. 
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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 произведениях 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. Раздел 2. Культура 

речи (10 ч.)  

   

 

  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное 

ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, 

до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления антонимов. Лексические 

омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); 

род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных 

м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления глагольных форм. Чередование звуков при образовании форм  

глаголов настоящего и будущего времени (махать – машут, плакать – плачет, плескать – плещет, сыпать – сыплет). Усечение суффикса  ну при 

образовании форм глагола прошедшего времени (утихнуть – утих, потухнуть – потух, замерзнуть – замерз). Отсутствие у глаголов затмить, победить, 

убедить форм 1-го лица единственного числа. Особенности образования форм разноспрягаемых глаголов бежать и хотеть.  Речевой этикет Правила 

речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по 

положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он».  
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3 ч) Язык и речь. Виды речевой деятельности Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность,  чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и 

жесты. Формы речи: монолог и диалог.  Текст как единица языка и речи Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление 

(устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  Язык 

художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  Второй год обучения (8,5ч) Раздел 1. Язык и культура (2 ч) Роль 

родного языка в жизни человека. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы Орловского 

края. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы.  

 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от 

доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). Раздел 2. Культура речи (5,5 ч.) Основные 

орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род. п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное 

ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в 

формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — 

международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — 

бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музейквартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы 

употребления имён существительных. Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый 

ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 

повелительного наклонения (бежать – бегите, клади  - кладите, ляг – лягте, поезжай – поезжайте и др.). Особенности употребления личных форм глагола в 
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переносном значении. Категория вежливости в глагольных формах.  Нормы употребления имен числительных. Образование падежных форм сложных и 

составных имен числительных, составных порядковых числительных. Особенности употребления собирательных имен числительных.  Нормы 

употребления местоимений. Особенности образования падежных форм личных местоимений третьего лица (гордимся им – учимся у него). Особенности 

употребления притяжательных местоимений. Особенности употребления указательных и определительных местоимений.    

Речевой этикет Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и 

речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч) Язык и речь. Виды речевой деятельности  Эффективные 

приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка и речи Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Рассказ о 

событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответанализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации слушателям.  Публицистический стиль. Устное выступление.  Язык художественной литературы. Описание 

внешности человека.  

Третий год обучения (8,5 ч)  

  

7 класс Раздел 1. Язык и культура (2 ч.) Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. 

Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как 

слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, 

большевик, колхоз и т.п.).  Лексические заимствования последних десятилетий.  Раздел 2. Культура речи (5,5 ч.) Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функциональностилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная 

артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. Раздел 3. Речь. 

Речевая деятельность. Текст (1 ч) Язык и речь. Виды речевой деятельности  Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 
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устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. Текст как единица языка и речи Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Корректные и некорректные приёмы ведения спора. Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности.  

  

  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча.   

  

Четвёртый год обучения (8,5 ч) 8 класс Раздел 1. Язык и культура (2 ч) История русского литературного языка. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. Иноязычная лексика в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной публицистике. Раздел 2. Культура речи (6,5 ч.) Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

 

  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.  Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из 

Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, 

четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 
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выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

 Речевой этикет  

 

 Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч) Язык и речь. Виды речевой 

деятельности Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. Текст как единица языка и речи Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  Научный стиль речи. Специфика 

оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. Пятый год обучения (8,5 

ч) 9 класс Раздел 1. Язык и культура (2 ч) Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения  из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного 

состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи. Экология языка. Раздел 2. Культура речи (5,5 ч.) Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность речи.  Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность речи. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.  Современные толковые 

словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка (обобщение). Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, числительных, местоимений. Нормы 

согласования и управления в русском языке. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и 

однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. Типичные ошибки в построении предложений с косвенной речью и пути их устранения.  Отражение вариантов 
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грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет Этика и этикет в электронной среде 

общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (1 ч) Язык и речь. Виды речевой деятельности  Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Текст как единица языка и речи Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  Функциональные разновидности языка   

   

 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  Учебно-

научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк.  Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

  

2.2.2.4. Родная литература (русская) 

 

5 класс. Своеобразие родной литературы. Родная литература как национальнокультурная ценность народа. Литература Вологодского края  –  

неотъемлемая  часть  великой  русской  литературы. Литературное краеведение – источник знаний о литературе края. Народные сказки и их 

литературные обработки. Богатство, широкое распространение и разнообразие жанров  устного  народного  творчества  на  территории  

Вологодского края. Собирание фольклора Вологодчины. Устойчивость фольклорных сюжетов и их передача разными рассказчиками. 

Литературная обработка вологодскими писателями произведений  устного народного творчества.  Волшебная сказка «Перышко Финиста – Ясна 

сокола» из сборника А. Н. Афанасьева.  «Страшная» сказка «Белая уточка» и бытовая сказка «Знахарь» в обработке А. А. Брянчанинова.  П. В. 

Засодимский. «Заговор сов». Краткие  сведения  о  писателе.  Отличие  литературной сказки от народной. «Заговор сов» – произведение 

литературное.  Черты  мифов  и  народных  сказок  в  произведении Засодимского.  Резкое  противопоставление  света  и  тьмы, добра и зла в 

нем.  

 

  

Вера писателя  в непобедимость сил добра. Нравоучительный смысл сказки. Роль описаний природы в ней.  А. Я. Яшин. Рассказ «Старый Валенок». 

Краткие сведения о писателе. Привязанность двух одиноких существ  друг к другу – главная  тема рассказа «Старый Валенок». Яркие образы человека и 

кота в произведении. Наделение животного человеческими чертами. Особенности характеров персонажей. Снисходительное отношение писателя к их 

слабостям. Сочувствие автора Луппу Егоровичу и Старому Валенку, окрашенное мягким юмором.  В. И. Белов «Вовка-сатюк». В. П. Астафьев. «Жизнь 

Трезора». «Белогрудка», «Капалуха», «Зачем я убил коростеля?» Краткие  сведения  об  авторе.  Интерес  писателя  к  различным явлениям природы и 

живым существам. «Жизнь Трезора» – рассказ о собаке и ее связи с родной деревушкой. Повадки, мысли и переживания животного в изображении  

писателя.  Противопоставление  Мухтара  и  Трезора. Смешное, печальное, доброе и жестокое в истории главного персонажа. Творчество поэтов 

Вологодской области. Тема родного края – одна из главных в творчестве поэтов-вологжан. Выражение в их произведениях любви к России, к родным 

местам, к северной природе, к землякам. Сходство и различие картин, описываемых ими. Вологодские поэты о значении родины в жизни человека.  Ф. П. 
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Савинов. «Родное»,  Н. А. Иваницкий. «Любимый уголок страны моей родной…», А. А. Ганин. «Где в лесные купели-затоны…»,  А. Я. Яшин. 

«Всполошились над лесом вороны…»,  С. В. Викулов. «Вечер на Шексне». Н. М. Рубцов  «Родная деревня»   

 

6 класс. Своеобразие родной литературы. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная литература 

как способ познания жизни. Русский фольклор. Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных ценностей, 

прославление силы, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Пословицы и поговорки  - малый жанр устного народного творчества.  В. И. 

Белов «Искусство родного слова». (Из книги «Лад»). А. Я. Яшин «Родные слова». Древнерусская литература.  В. П. Астафьев «Видение». Литература XX 

века.  Человек и природа в творчестве писателей и поэтов   XX века. Ю. М. Леднев «Пеструха». И. Д. Полуянов  «Серые», «Золотые лапотки», «Плач на 

пеньке». Стихотворения вологодских поэтов о родной природе. Н. М. Рубцов «Жеребёнок», «Про зайца», «Добрый Филя». А. А. Романов «Родина». 

Стихотворения о Великой Отечественной войне.  Поэты-вологжане – участники Великой Отечественной войны. С. С. Орлов «После марша», «Живая 

вода». А. Я. Яшин «Не позабыть мне первых схваток».  

  

7 класс. Введение.  Своеобразие курса родной литературы в 7 классе. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. 

Несказочная народная проза.  

   

Легенды, предания и былиночки – жанры устного народного творчества. Распространение и собирание произведений этих жанров на территории 

Вологодского края. Использование их сюжетов и образов в литературном творчестве. Предания об Иване Грозном и Петре Первом, связанные с 

Вологодским краем. Их соотношение с исторической правдой. О посещении  Иваном Грозным Софийского собора в Вологде. Проклятие Ивана Грозного 

(Историческая песня). Духовная поэзия. Религиозные сюжеты, образы и переживания в творчестве русских поэтов всех времен. Выражение христианского 

представления о мире и человеке, утверждение нравственных ценностей в духовной поэзии. Поэтическая картина рождественской ночи в одноименном 

стихотворении С. П. Киснемского. Художественная обработка апокрифического предания в балладе П. Е. Вересова «Камо грядеши?». Современное 

звучание евангельского сюжета о рождении Христа в стихотворении А. А. Ганина «Был мрак и тишина. Но ангел вдруг явился...». Воплощение 

христианских идей прощения и сострадания ближнему в стихотворении А. В. Круглова «Молитва». «Слезный плат» Н. А. Клюева - произведение о 

святости материнского страдания. (1) Картины старины Богатство истории Вологодского края, участие вологжан в событиях общерусского масштаба. 

Интерес вологодских писателей к исторической тематике, тесная связь минувшего и настоящего в их произведениях. Ф. П. Савинов  «Спас-Преображенье» 

С. С. Орлов «Монолог воина с Поля Куликова». Творчество писателей Вологодской  области  А. В. Петухов. «Дай лапу, друг медведь!..». Сведения о 

писателе. Две сюжетные линии повести: взаимоотношения ребят (Валерки, Борьки и Андрюшки) и история охоты на медведей. Тесная связь этих линий 

между собой. Темы дружбы, доверия, взаимопонимания. Особенности характеров мальчиков, их интересы и заботы, формирование человеческих качеств. 

Трудности и радости общения детей со взрослыми. Изображение жизни природы в повести, тема бережного отношения к ней. Охотник дед Макар и 

браконьеры. Медведи в восприятии людей. Народная речь Язык – основа национальной культуры. Художественная литература как искусство слова. Роль 

литературы в освоении богатств русского языка. Использование писателями выразительных возможностей народной речи. Отражение особенностей 

говоров Вологодского края в художественных произведениях.  А. В. Круглов о большом значении слова в человеческой жизни (стихотворение «Слово»). 

А. Я. Яшин о необходимости ценить и беречь богатства на родной речи (стихотворение «Родные слова»).  А. В. Круглов «Слово». А. Я. Яшин «Родные 

слова».  
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8 класс. Введение.  Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Жития 

Житие - один из ведущих жанров древнерусской литературы, род средневековой биографии. Описание жизни христианских святых по определенному 

канону в произведениях этого жанра. Вологодский край - «Северная Фиваида», один из центров православной святости. «Житие Кирилла Белозерского» 

унаписанное Пахомием Логофетом, - памятник древнерусской словесности. Соответствие произведения жанровому канону. Роль святого Кирилла в 

истории Православной церкви и духовной культуры Вологодского края. Основание им крупнейшего на Русском Севере монастыря. Религиозные подвиги и 

чудеса, сотворенные святым. Образ Кирилла в житии и произведениях древнерусского изобразительного искусства. «Житие Прокопия Праведного», 

великоустюгского чудотворца. Картины старины Богатство истории Вологодского края, участие вологжан в событиях общерусского масштаба. Интерес 

вологодских писателей к исторической тематике, тесная связь минувшего и настоящего в их произведениях. В. В. Коротаев «Русь». В. В. Гиляровский 

«Один из многих». Жизнь и творчество вологодских писателей конец 19 – начало 21веков. А. В. Круглов. «Отверженный». Соединение в рассказе 

«Отверженный» черт художественного произведения и этнографического очерка. Подробное изображение картин суровой северной природы, образа 

жизни зырянских охотников. Простота чувств и нравственная требовательность обитателей северных лесов. Смелость, самоотверженность и верность — 

наиболее ценимые ими качества. Проступок Абрама и его трагические последствия. Народная речь Язык - основа национальной культуры. 

Художественная литература как искусство слова. Роль литературы в освоении богатств русского языка. Использование писателями выразительных 

возможностей народной речи. Отражение особенностей говоров Вологодского края в художественных произведениях. Поэтическая образность 

стихотворения А. А. Романова «Русский язык».  Мастерская передача произношения, интонаций живой народной речи в рассказах «Колыбельная» В. И. 

Белова и «С кусоцъкём» В. П. Астафьева. Язык персонажа - важное средство создания образа в этих рассказах. Бухтина как жанр устного народного 

творчества, образ рассказчика в произведениях этого жанра. «Митькины бухтины» К. А. Коничева и «Бухтины вологодские» В. И. Белова (фрагменты). 9 

класс. Введение. Своеобразие курса родной литературы в 9 классе. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Из 

литературы XIX века  К.Н. Батюшков – выдающийся поэт начала 19 века. Основные вехи его жизни и творчества, роль в истории русской литературы, 

дружеские связи с литераторами-современниками, влияние на становление таланта А.С.Пушкина. Участие Батюшкова в литературной жизни, в 

расширении выразительных возможностей русского языка, благозвучие его стихов. Памятные места Вологодчины, связанные с именем Батюшкова. 

В.Г.Белинский о Батюшкове, образ Батюшкова в произведениях русских поэтов. Стихотворение А.А.Романова «Константин Батюшков в Париже». 

Стихотворение «Беседка муз»: противопоставление скромного усадебного быта и занятий искусством – богатству, знатности и славе. Стихотворение «К 

Дашкову»: картины бедствий войны и патриотический подъем, вызванный ими в душе лирического героя. «Песнь Гаральда Смелого» - поэтическая 

обработка исторического сюжета.  П.В.Засодимский – писатель-демократ, продолжатель традиций критического реализма в литературе. Идейная 

направленность рассказа «Перед потухшим камельком», обличение в нем буржуазного эгоизма, основанного на стремлении к личному благополучию и 

отношении к другим людям как средству достижения этого благополучия. Отчетливое проявление в тексте авторской позиции. Своеобразие построения 

рассказа: повествование от лица человека, антипатичного автору. Неубедительность самооправданий главного персонажа. Образный смысл заглавия. 

Драматизм судьбы Леночки Неведовой. Оценка рассказа Л.Н.Толстым. Из литературы XX века Н. М. Рубцов о слиянии земной красоты и небесной 

святости в Ферапонтовском монастыре как памятнике древнерусской культуры (стихотворение «Ферапонтово»). В. Т. Шаламов. «Пава и дерево». 

Сведения о писателе. Образ мастерицы Анны Власьевны, хранящей традиции вологодского кружевоплетения. Вехи биографии героини рассказа, смысл 

жизни в ее понимании. Черты крестьянской психологии в характере, в отношении к людям. Профессиональная гордость Анны Власьевны, взыскательность 

в оценке результатов труда. Сложности и тонкости мастерства кружевниц в передаче автора.  Тема Великой Отечественной войны в творчестве 

вологодских писателей и поэтов. Великая Отечественная война в истории Вологодского края. Писатели- участники Великой Отечественной войны. Война 

в судьбах и творчестве писателей, не попавших на фронт по возрасту. Документальная и художественная литература на тему войны. Мемориальное и 
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нравственное значение литературы о войне.  С.С.Орлов. «Поутру, по огненному знаку…» - лаконичное изображение суровых фронтовых будней; «Его 

зарыли в шар земной…» - монументальный образ солдата, победившего фашизм. А.Я.Яшин. «Не умру» - переживание солдатом чувства воинского долга в 

образах родного края; «Назови меня именем светлым…» - естественное включение любовной тематики в описание войны. Н.М.Рубцов. «Русский огонек» - 

очистительная сила человеческого страдания и вера в неугасимость добра. В.В.Коротаев. «Матери рождают не солдат…» - мирное предназначение 

человека.  С.С.Орлов (в соавторстве с М.А.Дудиным). «Жаворонок».  Киносценарий как литературный жанр. Авторская характеристика произведения в 

подзаголовке – «кинобаллада». Сочетание достоверности и романтической возвышенности в изображении исключительного события.  

  Образы Ивана, Алеши и Петра, особенности их характеров. Воплощение в них черт идеала русского солдата. Проявление этих черт в ключевых 

эпизодах произведения. Смысл подвига, совершенного экипажем «тридцатьчетверки». Эмоционально-смысловая нагрузка образа жаворонка. 

Кинематографические эффекты, использованные в сценарии. Фильм режиссеров Н.Курихина и Л.Менакерапо этому произведению. В.Ф. Тендряков. 

«Весенние перевертыши».  Сведения о писателе. Острота нравственной проблематики его произведений. Дюшка Тягунов – главный герой повести 

«Весенние перевертыши». Становление личности подростка как сложный и противоречивый процесс. Открытие героем окружающего мира, его интерес к 

трудным вопросам бытия. Ценности, признаваемые героем: любовь, доброта, взаимопонимание, человеческое достоинство, самоотверженность, 

ответственность за близких людей, талант. Активность жизненной позиции Дюшки, его влияние на сверстников и на взрослых. Противопоставление в 

повести физической силы и силы характера, основанной на нравственных убеждениях. Неприятие автором жестокости и насилия. Тема первой любви, роль 

пушкинских мотивов в развитии этой темы. Фильм режиссера Л.Аронова по повести.  Огонь родного очага.  Тема родного дома и малой родины в 

творчестве писателей Вологодского края. Социальная и нравственная значимость этой темы. Неразрывность понятий «большая» и «малая родина». 

В.И.Белов. «За тремя волоками». Двуплановость сюжетного развития: путешествие в пространстве и путешествие во времени. Сельские и городские 

жители в изображении писателя, типичность образов персонажей, авторское отношение к ним. Точность бытовых зарисовок. Социальная и нравственная 

острота проблемы вымирания малых деревень, глубоко личное переживание этой проблемы героем произведения. Каравайка – духовная родина майора.  

  

«Чувство дома» - важнейшая черта его внутреннего мира. Роль описаний природы в передаче чувств героя.  В.П.Астафьев. «Далекая и близкая 

сказка» - рассказ-воспоминание о детстве и о главных человеческих ценностях. Особенности воплощения темы тоски по родине в нем. Образ 

«таинственного человека» Васи-поляка в восприятии юного повествователя. Неоднозначное отношение сельчан к обитателю караулки. Значение родины 

для Васи и для автора. Влияние музыки на душу, наполнение ее глубоко индивидуальным смыслом. Изменение этого смысла в зависимости от жизненного 

опыта слушателя, от окружения, от условий восприятия. Описание ночной природы и их роль в рассказе.  Творчество поэтов Вологодской области. 

Н.А.Клюев. «Рождество избы» - поэтический образ строящегося крестьянского дома, выразительность просторечных и специальных слов. И.Северянин. 

«Сияет даль» - тесная связь темы детства с темой духовной родины.  А.А.Ганин. « Покос» - поэзия крестьянского труда.  Н.М.Рубцов. «Жар-птица» - поиск 

смысла жизни лирическим героем, обретение им этого смысла в народной мудрости.  О.А.Фокина. «Храни огонь родного очага» - стихотворение-завет, 

выражение одного из основополагающих принципов человеческого существования.   Основные мотивы лирики. Любовь к малой родине.   

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык  (английский) 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
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2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

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

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

5 класс 

 

Предметное содержание речи:  

 

Содержание Раздел учебника 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека   

Модуль 2 – 3 ч, Модуль 4 – 5ч 

Всего: 8ч 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки 

Модуль 9 - 5 ч, Модуль 10- 4ч 

Всего: 9ч 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

Модуль 6 - 5ч 

Всего: 5ч 
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Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года 

Вводный модуль – 3ч, Модуль 1 - 6 ч 

Всего: 10ч 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт 

Модуль 3 – 5 ч, Модуль 5 – 5ч, Модуль 7 

– 6ч 

Всего: 16ч 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

Модуль 2 -7 ч, Модуль 3 – 5ч, Модуль 4 

- 5ч, Модуль 5 – 5ч, Модуль 6 – 5ч, 

Модуль 7 -4 ч, Модуль 8 – 10ч, Модуль 

9 – 5ч, Модуль 10 – 5ч 

Всего: 51ч 

Контрольные уроки по материалу, 

изученному за год  

Входной контроль – 1ч, контроль в 

конце года – 3ч 

 

Всего: 4 ч 

Итого: 102 часа 

 

• Грамматика:  
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Артикли articles – a/an/the, личные местоимения, глагол to be, ГК ‘to have got’, множественное число существительных, указательные 

местоимения this/these – that/those, повелительное наклонение\  the Imperative; глаголы,  ГК thereis/are, притяжательные прилагательные, 

предлоги места и времени, модальные глаголы can/can’t; must/mustn’t, объектный и притяжательный падеж местоимений, притяжательный 

падеж и вопросы с (‘s)/whose; Present Simple; наречия частотности, Present Continuous; исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

some/any/much/many, Future Simple. 

 

 

6 класс 

Предметное содержание речи: 

 

Содержание Раздел учебника 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека   

Модуль 1 – 7 ч, Модуль 2 – 6ч, Модуль 4 

– 10ч 

Всего: 23ч 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки 

Модуль 6 - 9 ч, Модуль 8- 1ч 

Всего: 10ч 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

Модуль 9 - 10ч 

Всего: 10ч 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года 

Вводный урок – 1ч, Модуль 8 – 6ч, 

Модуль 10 - 10 ч, урок 102 

заключительный – 1 ч 

Всего: 18ч 

Вселенная и человек. Природа: флора и Модуль 3 – 9 ч, Модуль 8 – 1ч 
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фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт 

Всего: 10ч 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

Модуль 1 -3 ч, Модуль 2 – 2ч,  Модуль 5 

– 10ч, Модуль 7 - 10 ч, Модуль 8 – 2ч, 

Всего: 27ч 

Контрольные уроки по материалу, 

изученному за год  

Входной контроль – 1ч, контроль в 

конце года – 3ч 

Всего: 4 ч 

Итого: 102 часа 

 

 Грамматика: 

Cложные существительные, вводные предложения,  Present Simple vs Present Continuous, Past Simple;предлоги времени Present Simple; 

наречия времени; слова-связки; исчисляемые/неисчисляемые существительные; Present Simple vs Present Continuous; предлоги времени 

Present Simple, наречия времени, must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; Past Simple (правильных глаголов), Present Continuous (в 

значении будущего времени), going to; предлоги места, степени сравнения прилагательных, повелительные предложения; Present Simple 

(краткие ответы); 



28
5 

 

 

 

7 класс 

Предметное содержание речи: 

 

Содержание Раздел учебника 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека   

Модуль 3 – 9 ч 

Всего: 9ч 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки 

Модуль 2 - 9 ч, Модуль 3- 1ч, Модуль 5 

– 9ч, Модуль 6 – 8ч, Модуль 7 – 8ч, 

Модуль 9 - 9ч 

Всего: 44ч 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

Модуль 10 - 9ч 

Всего: 9ч 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года 

Вводный урок – 1ч, Проект «Как выучить 

английский?» - 2ч 

Всего: 3ч 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт 

Модуль 1 – 7 ч, Модуль 8 – 8ч 

Всего: 15ч 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

Модуль 4 – 9ч 

Всего: 9ч 
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радио, Интернет) 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

Модуль 1 -2 ч, Модуль 2 – 2ч,  Модуль 3 

– 1ч, Модуль 6 - 1 ч, Модуль 7 – 1ч, 

Модуль 8 – 1ч 

Всего: 9ч 

Контрольные уроки по материалу, 

изученному за год  

Входной контроль – 1ч, контроль по 

итогам года – 3ч 

Всего: 4 ч 

Итого: 102 часа 

 

• Грамматика: 

Present Simple vs. Present Continuous,  модальные глаголы should/shouldn’t; словообразование наречий от прилагательных (-ly), Past 

Simple, Relative pronouns/ Adverbs, order of Adjectives\ порядок прилагательных в предложении, Past Continuous:, Past Simple vs. Past 

Continuous:, Future forms\ формы будущего времени, Zero&Conditional 1, словообразование с суффиксами -ous, -y, -al, -ful, phrasalverbs (come),  

Present Perfect (already/yet/just/ever/never/before, Словообразование: прилагательные с отрицательным значением с приставками un-, il-, im-, in-, 

ir-, Present Perfect vs. Past Simple:, Прилагательные: синонимы и антонимы; Словообразование: прилагательные от существительных с 

суффиксами - ful/-less, Present Perfect Continuous, Question tags: don’t have to, Словообразование: глаголы от прилагательных с суффиксом –en, 

Quantifiers (Выражение значения количества), Present Perfect vs. Present Perfect Continuous:, Should/ shouldn’t: unless,  Reflexive Pronouns\ 

возвратные местоимения.  

 

8 класс 

Предметное содержание речи 
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Содержание Раздел учебника 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека   

Модуль 1 – 11ч, Модуль 4 – 10ч 

Всего: 21ч 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки 

Модуль 2 - 9 ч, Модуль 6 - 10ч 

Всего: 19ч 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

Модуль 8 - 9ч 

Всего: 9ч 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года 

Вводный урок – 1ч, Модуль 7 – 12ч, 

заключительный урок – 1ч 

Всего: 14ч 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт 

Модуль 2 – 2 ч, Модуль 5 – 10ч, Модуль 

8 - 1ч 

Всего: 13ч 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

Модуль 2 – 2ч,  Модуль 3 – 12ч, Модуль 

4 - 2 ч, Модуль 5 – 2ч, Модуль 6 – 2ч, 

Модуль 8 – 2ч 

Всего: 22ч 
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праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

Контрольные уроки по материалу, 

изученному за год  

Входной контроль – 1ч, контроль по 

итогам года – 3ч 

 

Всего: 4 ч 

Итого: 102 часа 

 

 Грамматика:  

Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего времени, степени сравнения прилагательных и наречий, 

наречия степени; способы словообразования , Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has been to/in; 

единственное/множественное число существительных; порядок имён прилагательных; предлоги; too/enough;  косвенная речь , 

единственное/множественное число существительных; порядок употребления имён прилагательных; выражение последовательности 

событий в сложноподчинённых предложениях; предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена глаголов ,способы 

словообразования глаголов , Past Perfect / Past Perfect Continuous; Past Simple; Past Continuous; сложные существительные, Infinitive/-ing 

forms; грамматические конструкции  used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, neither … nor , модальные глаголы, 

слова-связки, сложные существительные . 

9 класс 

Предметное содержание речи 

Содержание Раздел учебника 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

Модуль 2 – 6ч , Модуль 8 – 7ч 

Всего: 13ч 
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черты характера человека   

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки 

Модуль 4 - 12 ч, Модуль 5 - 9ч 

Всего: 21ч 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

Модуль 7 – 9ч 

Всего: 9ч 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года 

Вводный урок – 1ч 

Всего: 1ч 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт 

Модуль 2 – 2 ч, Модуль 6 – 5ч, Модуль 7 

- 3ч, Модуль 8 – 3ч 

Всего: 13ч 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

Модуль 1 – 11ч,  Модуль 2 – 4ч, Модуль 

3 - 12 ч, Модуль 5 – 3ч, Модуль 6 – 7ч, 

Модуль 8 – 6ч 

Всего: 43ч 
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Контрольные уроки по материалу, 

изученному за год  

Входной контроль – 1ч, контроль за год 

– 1ч 

Всего: 2 ч 

Итого: 102 часа 

 

 

 

Грамматика: 

Infinitive/-ing forms; too/enough; прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous,ГК  used to, would, 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses, would prefer/would rather/sooner; наречия времени, 

восклицательные междометия; употребление наречий в рассказе, сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных фразовые 

глаголы, предлоги, способы словообразования причастий настоящего/ прошедшего времени, глагола  ,Conditionals (0, I, II, III); модальные 

глаголы в настоящем времени; предлоги, слова-связки; косвенная речь, глаголы, передающие значения косвенной речи, относительные 

местоимения ,способы словообразования имени существительного, глагола ; Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … 

and, either … or, neither … nor , the causative, страдательный залог, вопросительные слова с ever, прилагательные с эмоционально-оценочным 

значением, способы словообразования абстрактных существительных, глаголов, повторение  основных продуктивных моделей  

словообразования разных частей речи , фразовые глаголы, предлоги. 

 

2.2.2.6.Второй иностранный язык  (на примере немецкого языка) 

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. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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,        родной город и край, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 
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науку и мировую культуру.  

 

        На базовом уровне, являющемся фундаментом обучения, формируются основы коммуникативно-речевой компетенции, необходимой и достаточной 

для осуществления общения в естественных социально-бытовых, учебно-трудовых и социально-культурных сферах повседневной жизни. 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

• Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный 

диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

• Умение брать и давать интервью; ведение  диалога - расспроса на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Объём диалога -  от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 мин (9 

класс).  

Монологическая речь 

• Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст,     заданную вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность в рамках освоенной тематики; 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

• 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. 

 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 мин (9 класс). 

 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста.  
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Умение выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте, использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных 

текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 

1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 мин. 

Чтение 

                 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение); 

  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; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

   

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём 

текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов.  



29
3 

 

 

 

 

Письменная речь 

• написание  коротких поздравлений с днём рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

• заполнение несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

• написание  личного  письма зарубежному другу с опорой на образец (сообщение  кратких сведений о себе; запрос аналогичной  информации 

о нём; выражение благодарности и т. д.).  

Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес.  

• составление  небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план 

• написание  электронного  письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул 

• составление  плана/ тезисов  устного или письменного сообщения;  

• краткое изложение  в письменном виде результатов проектной деятельности; 

• составление  небольшого письменного высказывания с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.) 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

      Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

      Расстановка  знаков препинания в конце предложения, расставление в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

        Сравнение и анализ буквосочетаний  немецкого языка и их транскрипции. 

  

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,  правильно произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 делить  предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 
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 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); 

-or (der Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

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

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

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 

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

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

• Нераспространенные и распространённые предложения 

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

• Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе    на 

вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 

• Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu. 

                  Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

• Все типы вопросительных предложений. 

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

• Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 
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• Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). 

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

• Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

• Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch). 

• Сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem). 

• Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen). 

• Сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

• Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

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

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

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

• Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben). 

• Временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum). 

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

• Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen). 

• Распознавание и употребление в речи определённого/неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ. 

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

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

• Количественные числительные и порядковые числительные. 

• Использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

• Знание признаков глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, неличных форм 

глаголов, модальных глаголов, существительных, артиклей, местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

 

 

Предметное содержание речи 5 класс  

Знакомство: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека и черты характера. Страна (страны) второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города.  
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Мой класс: Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. Животные: Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Маленькая перемена:(Повторение) Мой день 

в школе: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 

Хобби: Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и другие). Вид отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. Моя семья: межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Внешность человека и черты характера. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. Сколько это стоит? Транспорт. Покупки. Страна (страны) второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. Большая перемена (Повторение) 

 

 Предметное содержание речи 6 класс  
 

Мой дом: Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Описание комнаты. Домашние обязанности (работа по дому). Настроение. Еда: Мои 

предпочтения в еде. В школьной столовой. Меню. Интервью. Национальная кухня. Рецепт. Месяца и времена года: Свободное время. Распорядок дня. 

Досуг, увлечения (чтение, кино и др.) Каникулы и школьные оценки в немецкоговорящих странах. Маленькая перемена (Повторение)  

 

  

Смотрится отлично: внешность и черты характера. Мода и одежда. Отношение к моде. Покупки.  Вечеринки: День рождения, приглашение, поздравление. 

Планирование праздника, выбор подарка.  Города Германии: Дорога в школу. Поездка и её планирование: О планах на каникулы. Интервью о 

путешествиях. Изучение языка на курсах. Открытка с места отдыха. Большая перемена (Повторение)  

 

Предметное содержание речи 7 класс  
 

Как прошло лето? Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих сверстников в Германии. Переписка с зарубежными друзьями. Планы на будущее: 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Планы на будущее. Производственная практика. Роль иностранного языка. Дружба: Межличностные 

отношения со сверстниками. Внешность и черты характера человека. Комплименты. Маленькая перемена (Повторение) Изображение и звук: Средства 

массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, интернет). Общение со сверстниками. Взаимоотношения: Отношения со 

сверстниками. Споры и компромиссы. Чувства и настроение. Школа и школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками, общение в интернете. 

Это мне нравится: Описание внешности, характера. Выражение мнения. Покупка одежды. Увлечения и досуг. Подробнее о себе: Описания и 

предположения. Школьная жизнь, время, проведенное в школе. Взаимоотношения с учителями и сверстниками. Большая перемена (Повторение и 

обобщение)  

 

Предметное содержание речи 8 класс  
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Фитнес и спорт: Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы.  

  

  

Школьный обмен: Школьный обмен. Анкета для школьного обмена. Проблемы проживания в другой стране. Наши праздники: Праздники в Германии и 

России. Свободное время и его планирование. Переписка с зарубежными друзьями. Маленькая перемена (повторение) Воздух Берлина: Берлин, 

достопримечательности Берлина. Программа пребывания. Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город. Мы и окружающий мир: 

Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшафты. Где бы хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия водных и энергоресурсов. 

Путешествие по Рейну: Путешествие, планирование поездки. Покупка билетов. Расписание движения транспорта. Любимые места. Прощальная вечеринка: 

Переезд. Продукты и напитки для вечеринки, планирование вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки. Большая nepeмена (повторение и обобщение, 

контроль в формате раздела по контролю Fit in Deutsch 2).  

 

Предметное содержание речи 9 класс 

 

 Будущая профессия: Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ИЯ в планах на будущее. Где мы живём? Дом/квартира моей мечты. Уборка и 

порядок в доме. Объявления о продаже и аренде жилья. Будущее. Прогнозы на будущее. Город будущего. Еда. Здоровый образ жизни. Питание. В кафе. 

Меню. Жалоба. Проблемы с весом. Выздоравливай! Запись на прием к врачу. У врача. Проблемы со здоровьем. Лекарства.  

  

Моё место в политической жизни. Политическая жизнь и политическое устройство Германии и других немецкоязычных стран/ России. Избирательные 

права молодежи. Выборы. Планета Земля. Климат и его изменение. Проблемы экологии. Сортировка мусора. Экологические технологии. Что такое 

красота? Внешность и черты характера. Красота и фитнесс. Покупка одежды. Получай удовольствие! Досуг и увлечения. Экстремальные виды спорта. 

Интервью и письмо. Техника: История роботов, их возможности. Дискуссия. Письмо в редакцию. Стена – граница – зелёный пояс. Исторические события 

и их роль в нашей жизни. Опрос и интервью об исторических событиях. Исторические события в Германии и России. 

 

2.2.2.7.История России. Всеобщая история.  

«История Древнего мира» (68 ч) 

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как 

источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. Понятия история, археология, этнография, хронология, нумизматика. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. Понятие первобытные люди. Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их 

появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды (из звериных шкур), жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. 

Родовые общины охотников и собирателей. Понятия человек разумный, родовая община. 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 
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собирателей. Понятия колдовской обряд, душа, страна мертвых. 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Понятие Западная Азия. Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и 

скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого 

станка. Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия старейшина, совет старейшин, племя, вождь племени. Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия дух, бог, идол, молитва, жертва. 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). 

Понятия знать, раб, царь. 

Глава 3. Счет лет в истории. Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление о христианской эре. 

Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия год, век (столетие), тысячелетие. 

РАЗДЕЛ И. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Глава 4. Древний Египет. Местоположение и природные условия: разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат. Земледелие как главное занятие. 

Оросительные сооружения: насыпи, каналы, шадуфы. 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия фараон, вельможа, писец, налог. Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды 

колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города - Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Ану- бис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса 

в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия храм, жрец, миф, мумия, гробница, саркофаг. 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений 

искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия скульптура, 

статуя, рельеф, скульптурный портрет, роспись. 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Сол-

нечный календарь. Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия иероглиф, папирус, свиток. 

Глава 5. Западная Азия в древности. Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и 

Евфрата, плодородие почв, отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей 

перед законом. Понятия закон, ростовщик. 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (аст-

рономия, математика). Литература: сказания о Гиль- гамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и 

пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие единобожие. Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, 

Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 
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Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. 

Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об 

ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбана- пала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для 

почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 

Глава 6. Индия и Китай в древности. Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. 

Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в 

переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, 

отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим, мудрость — в знании старинных книг, 

отношения правителя и народа, нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение территории. 

Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий 

шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Глава 7. Древнейшая Греция. Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в 

жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города — Микены, Тиринф, Пил ос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие фреска. Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. 

Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского 

моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и 

культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и 

Персе- фона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие полис. 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе 

управления Афин. Законы Драконта. Понятие демос. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия гражда-

нин, демократия. 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — 

военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя - военных предводителя, народное 

собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 
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Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие 

межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия эллины, Эллада. 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие атлет. Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск 

персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. 

Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. 

Причины победы греков. Понятия стратег, фаланга, триера. 

Глава 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архи-

тектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Ан-

тифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театраль-

ных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных 

должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Глава 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к 

власти Александра. 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария Третьего у Исса. Поход в Египет. Обожествление 

Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 

Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культур-

ный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, 

Евклид. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Местоположение и природные особенности Италии: теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ; реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. 

Ликвидация царской власти. Понятия весталка, ликторы, патриции, плебеи, сенат. 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия 

республика, консул, народный трибун, право вето. 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок по-
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полнения сената и его функции. Организация войска. Понятие легион. 

Глава 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при 

Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «Разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа 

и Карфагена. Понятия триумф, провинция. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия амфитеатр, гладиатор. 

Глава 13. Гражданские войны в Риме. Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших, их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством 

Красса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и 

Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура 

Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия ветеран, диктатор. 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, 

пожизненное звание императора). Понятия империя, император, преторианцы. 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие меценат. 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры. Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром 

римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие варвары. 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и 

гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и 

общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия христиане, 

апостолы, Евангелие, священник. 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия колоны, рабы с хижинами. Правление Траяна. Отказ от террористических мето-

дов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим - столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. 

Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпей для исторической науки. 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 
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императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 

положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия епископ, Новый Завет. 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, 

Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Сти- лихона ио приказу императора 

Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опусто шение Вечного города 

варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

История  России с древнейших времён до конца XVI в. 

6 класс (41ч) 

Введение. Что изучает история Отечества. Источники по российской истории(1ч). 

Тема 1.  Древняя Русь в VIII – первой половине XII в.(11ч) 

Восточные славяне. Расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство восточных славян.  

Соседи восточных славян. Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государствами. 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки, причины и время образования, понятия государство, князь, дружина, полюдье. 

Первые киевские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Походы князя Святослава. 

Владимир Святославич. Принятие  христианства. Внутренняя и внешняя политика Владимира Святославича. Крещение Руси. Значение принятия 

христианства. 

Расцвет  Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Внутренняя и внешняя политика, Русская, Правда, основные социальные слои древнерусского 

общества. 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей, Любечский съезд князей, Князь Владимир Мономах. 

Культура Древней Руси.   Устное народное творчество, былинный эпос. Письменность и грамотность. Литература. Зодчество и изобразительное искусство. 

Художественное ремесло.  

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни земледельцев и горожан. Развитие городов. ремесёл  и торговли. Военное дело. Жилище. Одежда. 

Повторительно-обобщающий урок по теме « Древняя Русь в VIII – первой половине XII в.»(2ч). Систематизировать изученный материал по изученному 

периоду. 

Тема 2. Русь удельная в  XII-XIII вв.(10ч). 

Раздробление Древнерусского государства. Причины раздробления Древнерусского государства. Характер политической власти в период раздробленности. 

Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля. Галицко-волынское княжество. 

Нашествие с Востока. Создание державы Чингисхана. Сражение на реке Калке. Героическая борьба русского народа против завоевателей и её 

историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Невский. Невская битва. 

Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель русских земель. Повинности русского населения. Борьба русского 

народа против ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 
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Культура  русских земель. Особенности в культуры XII-XIII вв.   Накопление научных знаний. Литература. Зодчество. Живопись. 

Повторительно- обобщающий урок по теме  « Русь удельная в  XII-XIII вв.» Систематизировать изученный материал по изученному периоду(2ч) 

Тема 3.Московская Русь в XIV-XVI вв.(14 ч) 

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения  русских 

земель. Политическая система. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 

Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Борьба Москвы за политическое первенство. Взаимоотношения Москвы с Золотой 

Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва её историческое значение. Поход на Русь Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV- середине XV в. Василий I. Московская усобица, её значение для процесса объединения русских земель. 

Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской. Украинской и белорусской народностей.     

Создание единого государства. Конец ордынского владычества. Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 

Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных  земель. Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого 

государства. 

Московское государство в конце XV- начале XVI в. Усиление великокняжеской власти. Органы управления государством. Преобразования в войске. 

Зарождение поместной системы. Ограничение свободы крестьян. Появление казачества. 

Церковь и государство в конце XV- начале XVI в. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория 

«Москва-Третий Рим». 

Московское  государство в XVI в. 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Укрепление центральной власти. Избранная 

рада. Реформы  центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военная реформа.  

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Покорение Западной Сибири. Ливонская война (причины, ход, итоги). 

Опричнина. Падение избранной рады. Смена внутриполитического курса. Опричнина. Итоги царствования Ивана IV. 

Просвещение, устное народное творчество, литература в  XIV-XVI вв. Особенности развития русской культуры в  XIV-XVI вв. Просвещение. Начало 

книгопечатания. Устное творчество. Литература  XIV-XVI вв. 

Архитектура и живопись в XIV-XVI вв.  Зодчество в XIV-XVI вв. Архитектура Московского государства в XVI в.  Русская живопись XIV-XVI вв. Феофан 

Грек. Андрей Рублёв. 

Быт и нравы XIV-XVI вв. Город и село. Особенности материальной культуры:  одежда, еда, жилище. 

Повторительно- обобщающий урок по теме «.Московская Русь в XIV-XVI вв» Систематизировать изученный материал по изученному периоду(2ч)  

Итоговое повторение и обобщение. Систематизировать исторический материал по истории Руси с древнейших времён до конца XVI в.(5ч) 

История России. Конец XVI-XVIII в. 7 класс(43 ч) 

Вводное занятие. Хронология и сущность нового этапа российской истории. Источники по российской истории XVII-XVIII столетий(1ч). 

Тема 1.Россия на рубеже XVI-XVII вв. (4ч) 

  Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутренняя политика Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Внешняя политика. Пресечение 

ветви династии  Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Голод 1601-1603 гг. Обострение социальных противоречий. Появление Лжедмитрия 

I. 
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Смута. Причины и суть Смутного времени. Царствование   Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение  Василия Шуйского. Восстание 

Ивана   Болотникова. Лжедмитрий II. Начало патриотического подъёма.  Вторжение войск Польши и Швеции. 

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. Семибоярщина. Первое и Второе  ополчения. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия на рубеже XVI-XVII вв. »Систематизировать исторический материал  о Смутном времени(1ч).  

Тема 2. Россия в XVII в. (9ч) 

Новые явления в экономике. Экономические последствия Смуты и их преодоление. Развитие сельского хозяйства  и ремесла. Возникновение мануфактур. 

Торговля. Рост городов. 

Оформление сословного строя. Бояре и дворяне. Крестьяне. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. 

Политическое развитие страны. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Приказная 

система. Местное управление. Законы. Соборное уложение  1649 г.  

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон и его реформы.  Усиление разногласий между церковной 

и светской властью. Церковный собор 1666-1667 гг. Протопоп Аввакум. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание Степана Разина. 

Выступления старообрядцев.  

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война 1654-1667 гг. Русско-

турецкая война 1676-1681 гг. Крымские походы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Образование и культура в XVII в.   Образование и просвещение. Научные знания. Русские первопроходцы. Литература. Архитектура. Живопись. Театр. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи. 

Повторительно- обобщающий урок по теме « Россия в XVII в.»  Систематизировать исторический материал по изученному периоду(1ч). 

Тема 3. Россия в первой четверти XVIII в.(9ч) 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Реформы А.Л. Ордина- Нащокина. Преобразовательные планы В.В. 

Голицына. Юрий Крижанич. 

Пётр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство 1697-

1698 гг. 

Северная война. Причины войны. Начало войны. «Нарвская  конфузия». Реорганизация армии. Первые успехи России.  Основание Санкт-Петербурга. 

Полтавская битва.  Прутский поход. Морские победы. Ништадтский мир. 

Реформы Петра I. Реформа государственно управления. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Областная реформа. Изменение системы городского 

управления. Церковная реформа. Выступления против реформ. «Дело царевича Алексея». Значение реформ. 

Экономика России в первой четверти XVIII в. Состояние экономики к началу XVIII в. Экономическая политика Петра I.  Сельское хозяйство. 

Мануфактуры, ремесленное производство, торговля. Денежная и налоговая реформы. Итоги экономического развития. 

Народные движения первой четверти XVIII века (Социальные движения  первой четверти XVIII века). Причины народных восстаний. Астраханское 

восстание. Восстание К.А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстание работных людей. Значение народных восстаний. 

Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. Образование. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Наука. Открытие 

Академии наук. Развитие техники. Художественная культура. Перемены в быте. Значение культурного наследия Петровской эпохи. 
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Повторительно- обобщающий урок по теме «Россия в первой четверти XVIII в.»  Систематизировать исторический материал по изученному периоду (1ч) 

Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. (5ч) 

Дворцовые перевороты.  Причины и сущность дворцовых переворотов. Екатерина. Пётр II. Попытка ограничения власти монарха Верховным тайным 

советом в 1730 г.  и её  неудача. Анна Иоанновна. Иван Антонович. Правление  Елизаветы Петровны. Пётр III и его свержение. 

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Изменения в системе центрального управления. Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в отношении казачества. Рост мануфактурного производства.  

Внешняя политика в1725-1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-

шведская война 1741-1743 гг. Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг. Итоги внешней политики. 

Повторительно- обобщающий урок по теме «Россия в 1725-1762 гг.»  Систематизировать исторический материал по изученному периоду(1ч).  

Тема 5. Россия в 1762-1800 гг.(12ч) 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. Политика «просвещённого абсолютизма». Уложенная комиссия. Золотой век 

дворянства. Ужесточение внутренней политики в 1770-1790-е гг. 

Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачёва. Причины войны. Пугачёв и его программа. Основные этапы восстания. Расправа с восставшими. 

Особенности войны. Значение и последствия восстания. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Усиление крепостничества. Рост помещичьего землевладения. Вольное экономическое 

общество. Сельское хозяйство. Промышленность. Торговля. Финансы. Итоги  экономического развития. 

Внешняя политика Екатерины II.  Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Греческий проект Екатерины II. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Русско-шведская война 1788-1790 гг.  политика «вооружённого нейтралитета». Борьба Екатерины II с революционной 

Францией. Результаты внешней политики Екатерины II. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I (Россия при  Павле I). Личность Павла I. Внутренняя и внешняя политика. 

Заговор и убийство Павла I. 

Наука и образование. Академия наук. М.В.Ломоносов. Естественные и гуманитарные науки. Академические экспедиции. Развитие техники. Русские 

изобретатели. Русские изобретатели. Развитие системы образования. 

Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура. Архитектура барокко и 

классицизма.  

Быт и обычаи. Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда. Питание, досуг, обычаи. 

Повторительно- обобщающий урок по теме « Россия в 1762-1800 гг.» Систематизировать исторический материал по изученному периоду(1ч). 

Итоговое повторение и обобщение. Систематизировать исторический материал по истории России с конца XVI по конец XVIII в. (4ч) 

История России. XIX в.   8 класс (46 ч) 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй(1ч). 

Тема 1. Россия в первой половине XIX в.(19ч) 

Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. Император  Александр I и его окружение.  « Негласный комитет». Начало и ход преобразований. 

Внешняя политика Александра I в  1801-1812 гг. (Россия  в системе международных отношений начала XIX в.). Россия  в третьей и четвёртой 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Разрыв русско-французского союза. 
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Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. Личность реформатора и начало его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и 

результаты. Отставка  М. М. Сперанского. 

Отечественная война 1812 г.  Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим.  Бородинское 

сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский манёвр.  Патриотический подъём народа. Партизанское движение. Гибель « великой армии» 

Наполеона. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 1813-1825 гг. Начало заграничных походов. Смерть  М.И.Кутузова. Завершение разгрома 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос. Россия и Америка.  

Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг. Перемены во внутренней политике. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи». 

Отказ от политики реформ. Основные итоги внутренней политики  Александра I.  

Социально-экономическое развитие России после Отечественной войны 1812 г. Экономический кризис 1812 -1815 гг. Отмена крепостного права в 

Прибалтике.  Аграрный проект А.А. Аракчеева. Военные поселения.  Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при  Александре I. Зарождение организованного общественного движения.  Первые тайные общества. Южное и Северное 

общества, конституционные проекты. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. Следствие и суд над 

декабристами. Историческое значение и последствия восстания декабристов.  

Внутренняя политика Николая I. Император Николая I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация 

законов. Крестьянский вопрос и попытки  его решения. Реформа п.Д. Киселёва. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями.  

Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. (20-30 –е)XIX в. Противоречия хозяйственного развития. Начало промышленного переворота. Помещичье 

и крестьянское хозяйства. Денежная реформа Е.Ф.Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I  в 1826-1849 гг. (во второй четверти XIX в.). Россия и революционное движение в Европе. Русско-иранская война 1826-1828 

гг. русско-турецкая война 1828-1829 гг. обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. Россия и Центральная Азия. 

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного движения 1830-1850-х гг. Консервативное и либеральное движение. 

Западники и славянофилы. Кружки 1820-1830-гг. революционное движение. Петрашевцы.  

Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя. Обострение Восточного вопроса. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. 

Оборона Севастополя. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Последствия войны. 

Образование и наука. Развитие образования. Открытия русских учёных в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии. 

Внедрение научных и технических новшеств в производство. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. 

Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Золотой век 

русской литературы. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Вклад российской культуры первой половины  XIX в. в мировую культуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоёв населения. Досуг. Семья. Семейные обряды и обычаи. 

Повторительно – обобщающий урок по теме «Россия в первой половине XIX в.» Систематизировать и обобщать  исторический материал по изученному 

периоду(1ч) 
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Тема 2. Россия во второй половине XIX в.(21ч) 

Накануне отмены крепостного права. Начало царствования Александра II.  Предпосылки и причины отмены крепостного права. Личность  Александра II и 

начало его правления. Смягчение политического режима.    

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного 

права. 

Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в. Реформы местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Претворение реформ в жизнь. «Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права.  Развитие сельского хозяйства и промышленности после отмены крепостного права. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Промышленный подъём. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 1850-х - начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. 

Разногласия в либеральном движении. Земское движение конца 1870-х гг. Консерваторы и реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного движения. Революционные народники конца1850-х – начала 

1860-хгг. Теория народничества. М.А. Бакунин. П.Л.Лавров. П.Н. Ткачёв. 

Революционное народничество второй половины 60-х – начала 80-х гг. XIX в. Народнические организации второй половины  второй половины 1860-х-

начала 1870-х гг. « Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и  воли». «Народная воля». Террор. Убийство 

Александра II. 

Внешняя политика Александра II.  Основные направления внешней политики России в 1860-187о-х гг. А.М.Горчаков. Европейская политика  России. 

Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.  

Русско- турецкая война 1877-1878 гг. Балканский кризис. Начало войны, ход военных действий, итоги. Сан - Стефанский  мир и Берлинский конгресс. 

Значение и причины победы России в войне. 

Внутренняя политика Александра III.  Личность Александра III. Начало нового царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с « крамолой»  политика в области просвещения и печати. Укрепление положения 

дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое  развитие в годы правления Александра III. Общая   характеристика экономической политики Александра III.  Деятельность  Н.Х.Бунге. 

Экономическая политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. Рост промышленного производства. Состояние 

сельского хозяйства. 

Положение основных слоёв общества. Социальная структура пореформенного общества. Крестьянство. Дворянство.  Социальный облик российской 

буржуазии. Особенности российского пролетариата. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество. 

Общественное движение в 80-90-е гг. XIX в. Кризис революционного  народничества. Новые формы либерального движения. Распространение марксизма 

в России. Усиление позиций консерваторов. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования. Успехи естественных, физико-математических и прикладных наук. Развитие географических  знаний и 

гуманитарных наук.  
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Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. Мировое значение русской музыки. Русский драматический театр и его 

значение. Художественные промыслы. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Повторительно- обобщающий урок по теме « Россия во второй половине XIX в.» Систематизировать и обобщать  исторический материал по изученному 

периоду(1ч)  

Итоговое повторение и  обобщение «Россия и мир на пороге XX в».(4ч) 

История России. XX- начало XXI в. 9 класс (43 ч) 

Вводное занятие. Периодизация отечественной истории XX- начала XXI в. Источники по российской истории   XX в. (вместе с Новейшей историей)-1ч 

Тема 1. Россия на рубеже XIX-XX вв.(5ч) 

Государство и российское  общество в конце XIX- начале XX в.  Территориальная структура Российской империи. Характеристика 

населения.  Особенности процесса модернизации. Характеристика политического строя. Государственные символы. Социальная структура. Образ жизни 

городского и сельского населения. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II. Борьба в верхних эшелонах власти по вопросу преобразований. 

Нарастание противоречий между властью и обществом. « Зубатовский  социализм». Российская социал-демократия. Создание  РСДРП. Партия 

социалистов-революционеров. Либеральные организации. Либеральные проекты П.Д.Святополк - Мирского. 

Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905гг. Приоритеты и основные направления внешней политики. Россия в начале царствования 

Николая  II. .международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины войны, ход военных 

действий на суше и на море, причины поражения России. Окончание войны. Сближение России и Англии после войны. 

Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины революции. Кровавое воскресенье- начало революции. Основные события 

периода подъема революции. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905г. и его значение. Формирование монархических и 

либеральных политических  и либеральных  политических партий. Декабрьское вооружённое восстание. Основные законы 1906 г. Деятельность I и II 

государственных дум. Итоги революции. 

Экономические реформы. П.А.Столыпин и его программа реформ. Разрушение общины. Переселенческая политика. Первые результаты реформ. Развитие 

кооперативного движения. 

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. III государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и власть 

в  годы столыпинских  реформ. Нарастание революционных настроений. IV Государственная дума. 

Духовная жизнь Серебряного века. Духовное состояние общества в начале XX в. Просвещение. Наука. Литература. Живопись. Скульптура. Архитектура. 

Музыка. Балет. Театр. Исполнительное искусство: традиции и новаторство. Зарождение кинематографа. 

Россия в Первой мировой войне (изучается вместе с  аналогической темой по новейшей истории). Причины  и начало Первой мировой войны. Отношение 

народа и политических партий к войне. Военные действия на Восточном фронте в 19114-1916 гг. Брусиловский прорыв. Влияние военного фактора  на 

экономику. Нарастание кризиса. Война и общество. 

Тема 2. Великая Российская  революция 1917-1921 гг. (8ч) 
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Свержение монархии. Причины  и начало Февральской революции. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. 

Национальный вопрос после Февраля. 

Россия весной и летом1917 г. Политические партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В.И.Ленина. «Апрельские тезисы». Апрельский и 

Июньский кризисы  Временного правительства. Июльские события в Петрограде. Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и его 

последствия. 

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Социально-экономическая ситуация осени 1917 г. Подготовка и проведение 

вооружённого восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их значение. Установление новой власти в 

Москве и на местах. 

Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Брестский мир. Распад коалиции большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти. Установление 

продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г.  

Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны  и её этапы. Первые выступления против советской власти. Формирование Белого движения. 

Создание Красной Армии, её особенности. 

На фронтах Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. «Демократическая контрреволюция». Восточный фронт. Красный террор. 

Формирование Южного фронта. Походы генерала  Н.Н.Юденича на Петроград. Иностранная интервенция. Война с Польшей, её итоги. Разгром 

П.Н.Врангеля. 

Экономическая политика красных и белых. Политика « военного коммунизма», её особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период « 

военного коммунизма». Экономическая политика белых правительств. Реформаторская деятельность П.Н.Врангеля. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. « Малая Гражданская война». Кронштадтское восстание: причины и последствия. Причины 

победы большевиков и поражения их противников. 

Тема 3. СССР на путях строительства  нового   общества (7ч) 

Переход  к нэпу. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его экономические  итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные 

противоречия нэпа.  Хлебозаготовительный кризис. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки объединения социалистических 

республик. Проекты объединения. Образование СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика и межнациональные отношения в 1920-егг. 

Международное положение  и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

«Полоса признания». Соглашения со странами Востока. Дипломатические конфликты со странами Запада. Создание и деятельность Коминтерна. 

Политическое развитие в 1920 –е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. Формирование однопартийной системы. Главное противоречие 

нэпа. Обострение внутрипартийных разногласий. Разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе.  

Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Партийный контроль 

над духовной жизнью. Первая волна эмиграции. «Сменовеховство». Большевики и церковь. Начало  «нового искусства». 

Социалистическая индустриализация. Особенности индустриализации в СССР. Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и 

её особенности. Положение рабочих. Стахановское движение. Итоги первых пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. 

Колхозное крестьянство. 
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Политическая система СССР в 1930-е гг. роль партии и идеологии в жизни страны. Формирование культа личности И. В. Сталина.  Массовые репрессии. 

Показательные судебные процессы. Принятие второй конституции СССР. Национальная политика.  

Духовная жизнь в 1930-е гг. Развитие образования. Партийно-государственный  контроль над наукой. Достижения советской науки. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве.  Советский кинематограф. Музыкальное и изобразительное искусство. Литература. Театр. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. (изучается  вместе с новейшей историей: Международные отношения в 1930-е гг.) Изменение внешнеполитического 

курса СССР после прихода к власти в Гитлера. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная 

политика СССР. Мюнхенское соглашение.Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии.  

Тема 4. Великая Отечественная война.1941-1945 гг.(7 ч) 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и Советский Союз. Включение  в состав СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Война с Финляндией и её итоги. Включение  в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-германские 

отношения накануне войны.  

Начало Великой Отечественной войны (изучается  вместе с новейшей историей:  Вторая мировая война.1939-1945 гг.) Проблема внезапности нападения 

Германии на  СССР. Вторжение немецких войск. Силы и планы сторон. Неудачи Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая 

оборона Ленинграда. 

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Летнее наступление немецких войск. 

Начало Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории. Партизанское и подпольное движение. Создание 

антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Совет        ское общество   в первый                                                                    в первый период войны. 

Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Наука и образование в годы войны. Культура в годы войны. Цер период войны. Социально-

экономические предпосылки коренного перелома. Наука и образование в годы войны. Культура в годы войны. Церковь в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (изучается  вместе с новейшей историей:  Вторая мировая война.1939-1945 гг.) Битва за Кавказ. 

Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. Битва на Курской дуге, её итоги и значение. Битва за Днепр. 

Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

Народы СССР в  борьбе  с немецким фашизмом (изучается  вместе с новейшей историей:  Вторая мировая война.1939-1945). Многонациональный 

советский народ на фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения и национальная политика в годы войны. 

СССР на завершающем этапе второй мировой войны (изучается  вместе с новейшей историей:  Вторая мировая война.1939-1945).  Военно-стратегическая 

обстановка на восточном фронте к началу 1944г. «Десять сталинских ударов». Крымская (Ялтинская) конференция. Освобождение Европы от фашизма. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Причины победы советского 

Союза. Итоги войны. 

Повторительно-обобщающий урок. Россия в первой половине XX в. (вместе с Новейшей историей)-2ч. Систематизация знаний. Особенности развития 

страны. Вклад СССР в    разгром фашизма.         

Тема 5. СССР в 1945-1964 гг.(3ч) 

Восстановление экономики. Состояние экономики  страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 г. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. «Закручивание гаек» в экономике. 
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Политическое развитие. Идеология и культура. Демократический импульс войны. Изменения в структуре власти.  Новый виток репрессий. Национальная 

политика. Восстановление «железного занавеса». Идеологические кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования. Научные 

дискуссии. 

Внешняя политика. Причины и начало «холодной войны». Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в 

Европе. Раскол Германии. Распространение сталинской модели. Апогей «холодной войны». СССР в Корейской войне. 

Изменение политической системы. Смерть И.В.Сталина и борьба за власть. Н.С.Хрущёв. XX съезд КПСС. Кампания по реабилитации. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа  КПСС (1961 г.). Отстранение от власти Н.С. Хрущёва. 

Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущёва. Развитие промышленности. Реформа 

управления народным хозяйством. Научно-техническая революция в СССР. Особенности социальной политики. 

«Оттепель» в  духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. Границы десталинизации в сфере культуры.  Развитие науки, открытия 

советских учёных в важнейших областях науки. Достижения советского спорта. Развитие образования, реформа школы 1958 г. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых подходов во внешней политике. Возобновление диалога с Западом. 

Проблемы разоружения. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. СССР и социалистический лагерь. Отношения со странами «третьего мира».  

 Тема 6. СССР в 1964-1991 гг. (4 ч) 

Консервация политического режима.  Усиление позиций партийногосударственной номенклатуры. Л.И.Брежнев. Курс на «стабильность кадров». Усиление 

роли армии и органов госбезопасности. Конституция 1977 г. 

Экономика «развитого социализма» Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Реформа в промышленности: цели, содержание, результаты. Нарастающее 

отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь в середине 1960-х- середине 1980-х гг. Концепция «развитого социализма». Достижения и противоречия художественной культуры. 

Успехи советского спорта. Инакомыслие. Движение диссидентов. 

Политика разрядки: надежды и результаты. Переход к политике разрядки международной напряжённости в отношениях с Западом. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Афганская война. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 

странами социализма. «Доктрина Брежнева». 

Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). Предыстория перестройки. «Кадровая революция».  Конституционная 

реформа 1988-1990 гг. Формирование новой российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Августовский 

политический кризис 1991 г. и его последствия. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические  реформы 1985-1991 гг. «Стратегия ускорения» социально- экономического развития. Экономическая реформа 1987 г. Второй этап 

экономической реформы. Обострение экономической ситуации, падение производства  и  уровня жизни. Программа « 500 дней». 

Политика гласности: достижения и издержки. Провозглашение политики гласности. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. 

Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы Итоги и последствия политики нового мышления. 

Тема 7.Россия в конце XX- начале XXI (6 ч) 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. «Шоковая терапия». Приватизация. Корректировка хода реформ. 

Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис  17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике.  
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Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического развития страны 

в 1990-е гг. 

Духовная жизнь России. Исторические условия  развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства 

массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии в современной России. 

Строительство обновлённой федерации. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного устройства России. Нарастание противоречий между Центром и регионами.  Чеченский кризис. Результаты федеративного 

строительства в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. 

Результаты  внешней политики страны в 1990-е гг. 

Россия в начале XXI в. Политическое  развитие России в 2000-2007 гг. Экономика России в 2000-2014г. Повседневная и духовная жизнь общества в 2000-

2007 гг. Внешняя политика России в 2000-2014г. Россия на путях к инновационному развитию. 

Повторительно-обобщающий урок. Россия во второй половине XX в .- начале XXI в.(вместе с Новейшей историей)-1. Систематизация 

знаний. Особенности развития страны 

Итоговое повторение и обобщение. Систематизировать и обобщать исторический материал по истории России XX- начала XXI в.(вместе с Новейшей 

историей)-3ч 

 

Содержание курса «Всеобщая история» 

6 КЛАСС 

Введение  
Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки Cредневековья. Понятие 

средневековой цивилизации.  

Тема 1. Рождение средневековой Европы (7 ч)  
Истоки средневековой цивилизации Запада. Наследие античной цивилизации: право, собственность, навыки строительства, латинский язык и литература. 

Наследие варварского мира. Христианство как фундамент средневековой цивилизации Запада.  

Мир варваров. Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа и человек в раннее Cредневековье. 

Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи.  

Варварские королевства в V–VIII вв. Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Завоевание Британии 

англосаксами. Образование единого английского государства. 

Империя Карла Великого. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. Покорение саксов. Создание империи 

Каролингов. Управление империей. Распад империи Карла Великого.  

Феодализм и классы средневекового общества. Общественное устройство и законы варварских королевств. Начало слияния германцев и местного 

населения. Рождение нового средневекового общества. Поместье. Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало 

феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма.  
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Эпоха викингов. Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее Cредневековье. Расширение мира христианской Европы в конце раннего 

Cредневековья.  

Культура раннего Cредневековья. Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее 

Cредневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Придворная «академия». Школа, просвещение 

и искусство в эпоху Карла Великого. 

Тема 2. Византия и православный мир на перекрестке миров и цивилизаций  
Византийская империя: между Западом и Востоком. Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские 

власти. Патриарх. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана I: реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами на западе и на 

востоке. Складывание православного мира.  

Культура Византии. Византия и славяне. Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. Христианское наследие 

в культуре византийцев. Восточные «отцы церкви». Византийская храмовая архитектура. Собор Святой Софии в Константинополе. Византийская 

живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир. Крещение болгар, сербов, Руси. Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. 

Расширение православного мира. 

Тема 3. Мир европейского Cредневековья  
Человек и природа в эпоху Cредневековья. Природа и хозяйственная деятельность европейцев в XI–XV вв. Совершенствование орудий и приемов труда. 

Внутренняя колонизация в Европе.  

Представления средневекового человека о мире, пространстве и времени. Религиозное мировоззрение средневекового человека. Бог и человек. 

Представления о мироздании. Понятие об аде, рае, грехах и добродетелях. Христианское учение в жизни средневекового человека. Представление о Земле 

и Вселенной: переплетение научных знаний с вымыслом и фантастикой. Представление о времени.  

Христианский мир. Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Культурная роль монастырей. Раскол христианского мира. Расхождения 

между Восточной и Западной церквями. Католический и православный миры.  

Католическая церковь и духовенство. Роль духовного сословия в Средние века. Церковная иерархия. Папство и его роль в средневековом обществе. 

Средневековое монашество. Жизнь в монастыре. Монашеские ордены и их деятельность.  

Средневековый замок и рыцари. Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. 

Независимость феодалов.  

Средневековая деревня и ее обитатели. Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимые крестьяне. Средневековая деревня. Община и 

феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. Духовная культура средневекового крестьянства. Суеверия.  

Средневековый город и горожане. Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых 

городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Рождение у горожан нового отношения к жизни. 

Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. Протест против господства католической церкви: ереси и еретики. Изменения 

во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Ересь Дольчино. Альбигойцы. Создание инквизиции и борьба с ересями. 

Ереси как часть средневекового мировоззрения и средневековой западной цивилизации.  

Тема 4. Средневековый Запад в XI–XV вв.  
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Англия и Франция в XI–XIII вв. Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. Укрепление королевской 

власти в XIII – начале XIV в. Начало становления сословно-представительной монархии во Франции. Королевская власть в Англии. Война баронов против 

короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма.  

Столетняя война. Англия и Франция в XIV–XV вв. Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий во второй половине XIV в. Обострение 

социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление войны в начале XV 

в. Успехи англичан. Жанна д’Арк – национальная героиня Франции Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного 

государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Становление представительной формы правления в Англии.  

Германия в X–XI вв. Борьба между папами и императорами Священной Римской империи. Возникновение Германского королевства. Священная Римская 

империя. Борьба за преобразования в католической церкви. Папа Григорий VII. Борьба императоров Священной Римской империи и папства. Император 

Генрих IV. Вормское соглашение.  

Германия в XII–XV вв. Политическое развитие Германии во второй половине XII–XV в. Феодальная раздробленность Германии. Борьба империи и 

городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими папами.  

Государства западных славян в XI–XV вв. Славянские народы в раннее Средневековье. Великая Моравия. Чехия в X–XIV вв. Вацлав I и его роль в истории 

Чехии. Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины и итоги гуситских 

войн. Образование Польского государства. Мешко I. Болеслав Храбрый. Феодальная раздробленность Польши. Польская шляхта. Борьба Польши с 

внешней агрессией. Грюнвальдская битва.  

Итальянские государства в XI–XV вв. Особенности экономического и политического развития Италии в XI–XV вв. Южная Италия. Неаполитанское 

королевство. Папское государство. Города-государства Северной Италии: управление, внутриполитическая борьба, внешнеполитические и торговые связи.  

Тема 5. Культура Западной Европы в Средние века  
Школы, университеты, наука. Средневековые школы и обучение в них. Учебные предметы. Возникновение университетов. Устройство средневекового 

университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. Студенческая жизнь. Средневековая наука. Схоластика. Алхимия, 

астрология. Возрастание значения научного опыта. Р. Бэкон.  

Европейская христианская культура XI–XIII вв. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Готика и ее христианское 

содержание. Изобразительное искусство. Средневековая литература: религиозная литература, рыцарские романы, городская литература.  

Раннее Возрождение. Зарождение идей гуманизма. Данте, Петрарка, Боккаччо. Искусство раннего Возрождения. Джотто.  

Тема 6. Мир кочевников: арабы и монголы в Средние века  
Утверждение ислама у арабов. Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Города Аравии. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама 

и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. 

Арабский халифат и его распад. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Принципы ислама и изменения в жизни народов, вошедших в 

состав халифата. Политический и экономический строй халифата. Городская исламская культура. Багдад. Архитектура, наука и литература. Причины 

распада халифата. Расширение исламского мира. Общие черты исламской цивилизации и ее роль в мировой истории.  

Монголы и их завоевания. Хозяйство и быт монгольских племен. Чингисхан и создание единого монгольского государства. Монгольское войско: 

построение, вооружение, дисциплина. Завоевание монголами Китая, Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока, Закавказья. Походы на Русь. Причины 

быстрого покорения народов Азии и Европы. Держава монголов в конце XIII–XV в. и ее распад. Завоевания Тимура (Тамерлана).  

Тема 7. Земледельческие цивилизации за пределами средневековой Европы  
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Индия в Средние века. Природа и население. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Неприкасаемые. Земельная собственность в Индии. 

Положение крестьян. Особенности индийской общины. Мусульманское завоевание Индии. Делийский султанат. Религиозная политика мусульманских 

правителей. Наука и искусство средневековой Индии. Индия – страна переплетения культур и цивилизаций.  

Поднебесная империя – Китай в Средние века. Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии и религиозно-этические учения (буддизм, 

даосизм, конфуцианство). Власть императора. Чиновники и их роль в управлении государством. Земельная собственность и положение крестьянства. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура.  

Страна «корня солнца» – Япония. Природа Японии и занятия ее жителей. Возникновение японского государства. Ямато. Императорская власть. Религии 

Японии (буддизм и синтоизм), их взаимовлияние. Влияние китайской цивилизации на Японию в области культуры, религии, политики. Японское 

общество. Самураи и их моральный кодекс. Политическая власть в Японии. Сѐгунат. Власть сѐгуна и власть императора. Особенности культуры Японии. 

Природа в японской культуре.  

Цивилизации Американского континента. Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, 

религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков.  

Тема 8. Взаимоотношения цивилизаций Европы и Ближнего Востока в Средние века  
Крестовые походы. Турки-сельджуки и их завоевания. Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники 

крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Знакомство участников крестовых походов с жизнью Востока. Четвертый крестовый поход и 

захват Константинополя. Завершение и итоги крестовых походов.  

Православный мир в XI–XV вв. Латинская империя. Возрождение Византийской империи. Ослабление Византии и его причины. Славянские православные 

государства на Балканах. Падение Первого Болгарского царства. Власть византийцев в Болгарии. Народное движение и восстановление независимости 

Болгарии. Борьба Второго Болгарского царства с внешними врагами. Превращение Болгарии в сильнейшее государство на Балканах и ее упадок. Сербская 

держава в XIV в. Взаимодействие культур славянских православных народов. Влияние культуры южных славян на культуру Руси.  

Ислам в Юго-Восточной Европе. Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок в Малой Азии и 

на Балканах. Покорение Болгарии и Сербии. Битва на Косовом поле. Христианские народы под властью исламского государства. Конфликт и 

взаимодействие культур и цивилизаций. 

Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы.  

Государства Пиренейского полуострова в XI–XV вв. Пиренейский полуостров под владычеством арабов. Арабское культурное влияние на народы Европы. 

Возникновение христианских государств: королевства Леон, Кастилия, Наварра, Арагон. Образование Португальского королевства. Успехи и неудачи 

Реконкисты. Духовно-рыцарские ордены и их роль в политической жизни государств. Покорение Гранады и образование централизованного государства в 

Испании. Конец Средневековья.  

Итоговое повторение  
Основные понятия курса:  

Феодализм, «феодальная лестница», вассалы, сеньоры, вассальные отношения, соседская община, зависимые крестьяне, католицизм, православие, ислам, 

исламский мир, духовная и светская власть, православный мир, монашество, духовенство, папство, монашеские ордены, рыцарство, свободные и 

зависимые крестьяне, феодальные повинности, ереси и еретики, инквизиция, сословно-представительная монархия, парламент, гуманизм, Возрождение, 

варны и касты, конфуцианство, синтоизм, сѐгунат, самураи, духовно-рыцарские ордены.  
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НОВАЯ ИСТОРИЯ (конец XV – конец XVIII в.) 

7 КЛАСС 

Введение  
Хронологические рамки и основные проблемы Новой истории. Периодизация Новой истории и различные подходы к ней. Происхождение и содержание 

понятия «новая история». Аграрные цивилизации. Индустриальная цивилизация.  

Европа на исходе Cредневековья. Европейская средневековая цивилизация к концу XV в. Влияние природно-климатических условий на хозяйственную 

деятельность. Совершенствование техники, развитие товарного хозяйства в Европе. Предпосылки возникновения цивилизации Нового времени в Европе. 

Политическая карта Европы накануне Нового времени.  

Тема 1. Европа: от Средневековья к Новому времени  
Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Гуманизм и церковь. Принципы гуманизма в 

искусстве итальянского Возрождения (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль). Возрождение в других странах Европы. Значение Возрождения для 

формирования принципов европейской цивилизации Нового времени.  

Великие географические открытия конца XV – начала XVI в. Начало складывания колониальной системы. Политические и экономические предпосылки 

великих географических открытий. Технические изобретения, благодаря которым стали возможны дальние морские путешествия. Организационная 

подготовка морских плаваний. Генрих (Энрике) Море-плаватель. Плавания португальцев вокруг Африки.  

Плавания X. Колумба и открытие Нового Света. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание Ф. Магеллана. 

Открытие Тихого океана. Начало колониальных захватов и создания колониальных империй. Завоевание испанцами и португальцами Нового Света. 

Европейцы в Северной Америке. Выход западноевропейской христианской цивилизации за пределы Европы, начало синтеза культур и цивилизаций в 

Новом Свете. Европейцы в странах Азии и Африки.  

Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Сущность учения М. Лютера, принципы лютеранской церкви. Протестантская Реформация в странах 

Европы. Крестьянская война в Германии. Учение Т. Мюнцера. Движение анабаптистов. 

Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в Швейцарии. Организация кальвинистской церкви. Распространение кальвинизма в Европе. Королевская 

Реформация в Англии. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации.  

Контрреформация и религиозные войны. Предпосылки Контрреформации. Деятельность иезуитов, И. Лойола. Причины религиозных войн. Религиозные 

войны в Германии и Франции. Варфоломеевская ночь. Значение Аугсбургского мира и Нантского эдикта для формирования новой религиозно-

политической системы в Западной Европе.  

Социально-экономическое развитие западноевропейского общества. Повседневная жизнь европейцев в конце XV – первой половине XVII в. Политика 

меркантилизма и ее последствия. Развитие техники и новая организация труда, распространение мануфактур, их типология. «Революция» цен и кризис 

средневековых социально-экономических отношений. Разрушение натурального хозяйства. Развитие товарно-денежных отношений. Мировая торговля, 

возрастание значения банков и бирж.  

Изменения в социальной структуре стран Западной Европы: упадок значения аристократии и дворянства; усиление экономического влияния буржуазии. 

«Новое дворянство». Распад крестьянской общины и город-ских корпораций. Появление класса наемных рабочих и их положение. Повседневная жизнь 

европейцев конца XV– XVII в. Культура повседневности протестантской Европы.  

Тема 2. Рождение новой европейской цивилизации  
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Нидерландская революция XVI в. Положение Нидерландов в составе владений испанских Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление 

противоречий с испанской монархией. Испано-нидерландская война как социальная революция, ее буржуазный характер. Создание республики 

Соединенных Провинций Нидерландов. Роль протестантского вероучения и протестантской морали в формировании основ нового государства.  

Англия в конце XV – первой половине XVII в. Природные условия и экономика Англии. Предпринимательство в Англии, возникновение слоя «новых 

дворян». Аграрный переворот. Процесс огораживания.  

Политический строй Англии в XVI – середине XVII в. Формирование английской политической традиции. Контрреформация и международное положение 

Англии. Обострение англо-испанских противоречий на морях. Гибель «Непобедимой армады» и ее значение для возвышения Англии.  

Английская революция XVII в. Пуритане и англиканская церковь: усиление недовольства результатами «королевской реформации». «Великая 

ремонстрация» и ограничение власти короля. Гражданские войны и их итоги. О. Кромвель как политик и военный деятель. Казнь короля и провозглашение 

республики в Англии. Переплетение социально-политических и религиозных противоречий в Английской революции. Внутренняя и внешняя политика 

Англии в период протектората О. Кромвеля.  

Реставрация Стюартов и их политика. Угроза восстановления католицизма в Англии при Якове II. «Славная революция» 1688 г. и установление в Англии 

конституционной монархии.  

Голландия и Англия во второй половине XVII–XVIII в. Буржуазный характер преобразований в Голландии и Англии после победы революций. Влияние 

протестантизма на политическое и экономическое развитие этих стран.  

Начало формирования в Англии гражданского общества и правового государства. Политическая структура английской конституционной парламентской 

монархии в конце XVII–XVIII в. Развитие буржуазных отношений в Голландии. Социальная структура голландского общества: буржуазия и наемные 

рабочие, роль средних слоев. Англо-голландское морское соперничество.  

Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и Контрреформации на общественное сознание и политическое развитие европейских стран. 

Экономическая политика эпохи абсолютизма. Протекционизм и меркантилизм. 

Формирование абсолютизма во Франции. Французский абсолютизм при Ришелье. Правление Людовика XIV – вершина абсолютизма. Религиозный фактор 

в истории Франции XVII–XVIII вв.  

Испания в XVI в. Особенности испанского абсолютизма. Упадок Испании в Новое время и его причины. Абсолютизм в Центральной и Северной Европе. 

Прусский вариант абсолютизма. Король Фридрих Вильгельм I и его политика. Государство австрийских Габсбургов. Особенности австрийского 

абсолютизма. Абсолютизм в странах Северной Европы (Швеция, Дания). Влияние политической и философской мысли эпохи Возрождения на 

политическое развитие Италии. Флоренция при Медичи.  

Международные отношения XVII–XVIII вв. Политическая ситуация в Европе после Реформации и Контрреформации. Система союзов европейских 

государств, баланс сил между ними. Тридцатилетняя война – последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и изменение соотношения сил в 

Европе. Международные отношения в XVIII в. Роль России в европейских международных отношениях.  

Повторительно-обобщающий урок по темам 1–2 .  

Два варианта развития цивилизации Нового времени. Утверждение в Англии и Голландии идей правового государства. Абсолютизм в странах 

континентальной Европы.  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Буржуазные революции конца XVIII в.  
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Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII в. Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины 

мира. Революция в естествознании. Складывание мировоззрения Нового времени. Научные открытия и появление механической картины мира. 

Рационализм.  

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория общественного договора, идеи правового государства, разделения 

властей. Экономические идеи Просвещения. А. Смит.  

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. Эпоха Просвещения и изменения в политике европейских 

монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная жизнь европейцев в 

ХVIII в.  

Искусство и литература XVII–XVIII вв. Влияние Реформации и Контрреформации на формирование стилей и направлений в искусстве и литературе XVII 

в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного языка стиля барокко. Реализм в европейской живописи XVII в. 

Художественная школа протестантской Голландии. «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное содержание и 

предназначение. Живопись, архитектура и литература классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный стиль рококо и его характерные черты. 

Господство светского направления в искусстве.  

Североамериканские колонии Англии в XVII–XVIII вв. Английские колонии в Северной Америке: географическое положение и природные условия. 

Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы – взаимодействие и конфликты. Экономические 

противоречия между Англией и ее колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в Северной Америке.  

Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. Основные этапы и события 

Войны за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование 

политических основ американского общества. Окончание Войны за независимость США. Война за независимость как буржуазная революция.  

Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное сознание во 

Франции. Французское общество и королевская власть накануне революции. Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия Национального и 

Учредительного собраний. Начало Великой француз-ской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное законодательство Учредительного собрания. 

Декларация прав человека и гражданина и ее значение. Основные политические течения во время революции. Виднейшие деятели революции: Мирабо, 

Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление конституционной монархии во Франции. Королевская власть и революция.  

Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход. 

Установление республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг нее. Законодательство Конвента. Свержение 

власти жирондистов и установление якобинской диктатуры. Якобинская политика террора и ее последствия. Термидорианский переворот. Причины краха 

якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой французской революции на другие страны. Характер и итоги революции.  

Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период 

термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития буржуазных 

отношений и формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в.  

Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и 

создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление фабрик и замена ручного труда 

машинным. Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Формирование новых классов и возникновение противоречий между 

ними. Зарождение индустриального общества.  
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Повторительно-обобщающий урок по теме 3  
Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и Северной Америки раннего Нового времени. Просвещение и революция. 

Влияние Великой французской революции на политическое развитие Европы. Промышленный переворот в Англии – начало становления индустриальной 

цивилизации.  

Тема 4. Начало становления мировой цивилизации. ХVI–ХVIII вв.  
Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европейской экспансии на Восток, колониализм.  

Исламские страны в раннее Новое время. Основные черты исламской цивилизации.  

Османская империя в XV–XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический строй Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало 

упадка могущества Османской империи.  

Иран в XVI–XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской империи.  

Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское влияние на политику, экономику и культуру Османской империи. 

Прекращение военной и религиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия XVII–XVIII вв. Балканские страны под 

властью турок. Начало национального возрождения балканских народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией.  

Традиционные общества Востока в раннее Новое время.  

Индия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих Моголов. Захват Северной Индии афганцами. 

Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление захваченными 

территориями.  

Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между 

китайцами и маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть страну.  

Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества. Японское государство. Внутренняя политика сѐгуната Токутава. 

Проникновение в Японию европейцев. Причины закрытия страны.  

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских 

государств и цивилизаций. Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение европейцами Америки. Формирование 

плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, 

африканской и европейской культур в Америке.  

Борьба за колонии и господство на море в XVII– XVIII вв. Создание мировых колониальных держав после Великих географических открытий. Упадок 

Испании и Португалии как морских держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. Географические открытия второй половины XVI–XVIII в. 

Пиратство и каперство.  

Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. 

Работорговля. Превращение Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу.  

Итоговое повторение  
Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два варианта развития 

цивилизации Запада. Промышленный переворот в Англии – начало становления индустриальной цивилизации.  

Основные понятия курса:  
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Новая история, Возрождение, гуманизм, Великие географические открытия, колониальные империи, Реформация, лютеранская церковь, протестантизм, 

кальвинистская церковь, англиканская церковь, Контрреформация, религиозные войны, меркантилизм, протекционизм, «революция» цен, биржи, 

мануфактуры, буржуазия, «новое дворянство», наемные рабочие, капитализм, социальная революция, аграрный переворот, огораживание, абсолютизм, 

протекторат, реставрация, конституционная монархия, гражданское общество, правовое государство, политические партии, экспансия, Просвещение, 

просвещенный абсолютизм, конституция, капиталистическое общество, реформы, якобинская диктатура, консульство, промышленный переворот, 

фабрика.  

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ (XIX – начало XX в.) 

8 КЛАСС 

Введение  
Цивилизации Запада и Востока к концу раннего Нового времени. Индустриальная и аграрные цивилизации. Хронологические рамки второго периода 

Новой истории.  

Тема 1. Промышленная революция XIX в.  
Развитие техники в XIX – начале XX в. Изменения в экономике промышленно развитых стран Запада. Промышленный переворот в Англии и его влияние 

на развитие промышленности в Европе и Северной Америке. Промышленная революция, ее отличия от социальной революции.  

Сельскохозяйственная революция и изменения в технике земледелия. Развитие транспорта, морских коммуникаций и сети железных дорог. Основные 

изобретения в области связи: телеграф, телефон и радио. Начало создания мировой системы коммуникаций. Важнейшие достижения в развитии техники во 

второй половине XIX – начале XX в. Создание новых отраслей промышленности. Начало развития авиации.  

Развитие товарно-денежных отношений. Завершение формирования единого мирового рынка. Изменение структуры мировой торговли. Экономические 

кризисы. Развитие промышленного капитала. Утверждение капитализма в промышленно развитых странах (Англия, США, Германия, Франция).  

Промышленная революция и изменения в обществе. Социальная структура общества периода промышленной революции. Возникновение промышленного 

пролетариата и его превращение в самый многочисленный класс общества. Возникновение организованного рабочего движения. Возрастание роли 

промышленных капиталистов. Появление среднего класса. Проникновение капитализма в сельское хозяйство. Изменения в положении крестьянства.  

Изменения образа жизни людей в условиях промышленной революции. Миграции и возрастание социальной мобильности населения. Урбанизация 

населения. Жизнь в крупных городах. Место промышленной революции в истории. Создание возможностей для установления господства промышленно 

развитых стран.  

Тема 2. Европа в эпоху наполеоновских войн. 1799–1815 гг.  
Франция: от республики к империи. Завоевательные войны Наполеона. Переворот 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) – конец Первой республики во Франции и 

фактический переход к единоличному правлению. Социально-экономическая политика консульства. Административные реформы. Разработка 

Гражданского кодекса, его влияние на развитие права в XIX–XX вв. Формирование черт монархической власти в период консульства. Принятие 

Наполеоном титула императора.  

Завоевательные войны Наполеона. Изменения политической карты Европы. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. 

Установление континентальной блокады Англии и ее влияние на экономическое развитие наполеоновской империи. Герилья в Испании. Могущество 

наполеоновской империи и начало ее заката.  
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Крах наполеоновской империи. Поход Наполеона в Россию и гибель великой армии. Война за освобождение Европы (1813–1814). Первое отречение 

Наполеона и реставрация Бурбонов. Ш.-М. Талейран. «Сто дней» Наполеона. Битва при Ватерлоо. Повторное отречение и ссылка Наполеона. Характер, 

последствия и итоги наполеоновских войн.  

Тема 3. Страны континентальной Европы после наполеоновских войн: между реакцией и революцией  
Венский конгресс. Феодально-монархическая реакция. Венский конгресс. К. фон Меттерних. Принципы переустройства Европы. Передел границ великими 

державами. Создание Германского союза. «Священный союз» России, Пруссии и Австрии как основа феодально-монархической реакции в Европе. 

Идеология реакции. Революционное движение и реакция на юге Европы. Роль «Священного союза» в подавлении революций 20-х гг. на юге Европы.  

Франция, Германия и Австрийская империя в период реакции. Вторая реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г. Ультрароялисты и их идеология. Вызревание 

предпосылок новой революции во Франции. Борьба Пруссии и Австрии за главенство в Германии. Деятельность Германского союза. Пруссия, Австрийская 

империя и малые германские государства в 1815–1847 гг. Создание предпосылок к преодолению феодально-монархической реакции.  

Общественные движения в первой половине XIX в. Революционно-освободительное движение 1830-х гг. в Европе. Политические движения первой 

половины XIX в. Консерватизм. Идеология либерализма. Умеренные либералы. Радикальное направление либерализма: республиканцы (демократы). 

Июльская революция 1830 г. во Франции. Июльская монархия во Франции. Утверждение конституционной монархии в Бельгии. 

Социальные движения. Изменения в положении крестьянства в странах континентальной Европы. Традиционное общество и крестьянская община. Этапы 

развития рабочего движения. Эволюция взглядов представителей промышленных капиталистов.  

Национальные движения. Отношение к национальной идее различных социальных слоев общества. Проблема возможного союза социальных и 

национальных движений в борьбе с реакцией в Европе. Освободительное движение в Италии. Дж. Мадзини и общество «Молодая Италия». Национальное 

движение в Ирландии. Национально-освободительное движение в Польше.  

Революции середины XIX в. в странах континентальной Европы. Февральская революция 1848 г. и установление Второй республики во Франции. Влияние 

революционных событий во Франции на Европу. Революции в Германии и Австрийской империи. Национальные движения в Австрийской империи и их 

влияние на ход революционных событий. Причины поражения революций в Германии и Австрийской империи.  

Революции в государствах Италии. Переплетение задач политического и национального освобождения. Деятельность Дж. Гарибальди. Причины 

поражения республиканского направления в национально-освободительном движении Италии. Итоги революций середины XIX в. в странах 

континентальной Европы.  

Повторительно-обобщающий урок по темам 1–3 (1 ч). Промышленная революция и изменения в социальной структуре промышленно развитых стран. 

Подъем политических, социальных и национальных движений в Европе в ходе и после наполеоновских войн. Реакция и революционные кризисы: 

утверждение «сверху» основ конституционализма в странах континентальной Европы.  

Тема 4. Страны континентальной Европы во второй половине XIX в. (4 ч)  
Новые принципы европейской политики. Социально-экономические и политические изменения в обществе, их влияние на внешнюю политику 

европейских государств. Разрушение системы политического равновесия, установленной Венским конгрессом. Крымская война и новая расстановка сил на 

международной арене. Создание предпосылок для национального объединения Германии и Италии. Выдвижение принципов «реальной политики». 

Появление новых видов вооружений, средств транспорта и связи. Новое понимание силы в условиях промышленной революции.  

Объединение Италии. Подготовка объединения Италии. Австро-франко-сардинская война 1859 г. и ее результаты. Роль Дж. Гарибальди в объединении 

Италии. Создание Итальянского королевства. Экономическое и политическое развитие Италии после объединения.  
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Объединение Германии. Превращение Пруссии в сильнейшее в экономическом и военном отношении государство в Германии. О. фон Бисмарк. Военная и 

внешнеполитическая подготовка объединения Германии. Австро-прусская война 1866 г. и ее последствия: создание Северогерманского союза, 

преобразование Австрийской империи в двуединую монархию. Разгром Франции во франко-прусской войне – завершение объединения Германии 

«железом и кровью». Образование Германской империи. Ее государственное устройство. Удачи и неудачи внутренней политики правительства О. фон 

Бисмарка. Превращение Германии в одну из сильнейших стран в Европе.  

Франция: от монархии к демократической республике. Особенности политического развития Франции в период Второй империи. Политика бонапартизма. 

Крах Второй империи и провозглашение республики во Франции. Выборы в Национальное собрание и формирование правительства А. Тьера. 

Провозглашение Парижской коммуны. Социально-политические и экономические мероприятия руководства Коммуны. Поражение Коммуны. Борьба за 

демократическую республику во Франции. Франция в конце ХIХ – начале XX в. Рост националистических настроений во Франции. Социально-

политические реформы правительства Ж. Клемансо.  

Тема 5. США и Великобритания в XIX – начале XX в.(3 ч)  
США в первой половине XIX в. Гражданская война 1861–1865 гг. Пути территориального роста США в первой половине XIX в. Формирование 

американской нации. Протестантизм большинства американцев, его влияние на формирование политических институтов и экономическое развитие 

страны. Основные черты внешней политики США в первой половине XIX в. Доктрина Монро.  

Особенности промышленного переворота в США. Фермерская колонизация Запада. Аболиционистское движение. Президентские выборы 1860 г. Начало 

Гражданской войны. Ход военных действий на первом этапе войны (1861–1862). Гомстед-акт и прокламация об освобождении рабов: их влияние на ход 

войны и послевоенное развитие США. Ход военных действий на втором этапе войны (1863–1865), Гражданская война в США – первая война 

индустриальной эпохи. Итоги войны.  

США в последней трети XIX – начале XX в. США в период реконструкции Юга. Успехи экономического развития США в последней трети XIX – начале 

XX в.  

Новые проблемы американской демократии: возникновение трестов и их влияние на внутриполитическую жизнь страны, рост коррупции, расовая 

сегрегация и дискриминация цветного населения. Социальные и политические реформы в США в период президентства Т. Рузвельта и В. Вильсона.  

Великобритания в XIX – начале XX в. Политическая система Англии в начале XIX в. Начало поиска компромисса между землевладельческой 

аристократией и другими слоями английского общества. Подготовка и осуществление первой парламентской реформы (1832). Чартистское движение – 

первое в истории самостоятельное выступление рабочего класса. Осуществление положений «Народной хартии» в ходе политических реформ второй 

половины XIX в.  

Монопольное положение Англии в области промышленности и торговли в середине XIX в. Превращение рабочего движения в мощную политическую 

силу и ее влияние на внутриполитическую жизнь Англии. Формирование либеральной и консервативной партий. Парламентские реформы 1867, 1884 гг. и 

дальнейшие изменения избирательной системы. Уменьшение политической роли монархии. Королева Виктория.  

Великобритания в начале XX в. Возникновение лейбористской партии. Социально-политические реформы правительства Д. Ллойда Джорджа.  

Тема 6. Латинская Америка в ХIX – начале XX в.  
Образование независимых государств в Латинской Америке. Подъем освободительного движения в колониях Испании и Португалии после 

провозглашения независимости США, Великой французской революции и наполеоновских войн. Мирный путь достижения независимости: Бразилия.  

Освободительная война в Испанской Америке (1810–1826) и ее результаты: образование новых независимых государств, вытеснение из региона стран 

континентальной Европы, усиление позиций США и Великобритании, формирование латиноамериканской цивилизационной общности.  
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Латинская Америка после войны за независимость. Особенности политического развития латиноамериканских государств: господство латифундистов в 

социально-экономической и политической жизни, политическая нестабильность, противоборство консерваторов и либералов, большая роль армии. Судьба 

индейцев в Латинской Америке. Экономическое развитие латиноамериканских государств. Превращение экономики Латинской Америки в составную 

часть мировой экономики.  

Межгосударственные конфликты в Латинской Америке. Английский капитал в промышленном секторе латиноамериканской экономики. Возрастание 

влияния американского капитала после строительства Панамского канала и испано-американской войны 1898 г. Латинская Америка в начале XX в. 

Развитие промышленности как фактор упадка политического влияния латифундистов. Социально-политические реформы.  

Повторительно-обобщающий урок по темам 4–6 (1 ч). Образование новых национальных государств в Европе. Новая расстановка сил на мировой арене. 

Континентальная и англо-американская политическая культура и традиции в условиях завершения промышленной революции. Латиноамериканский 

вариант развития индустриальной цивилизации Запада.  

Тема 7. Цивилизации Востока в XIX – начале XX в.  
Традиционные общества Востока в XIX – начале XX в. Япония. Япония к середине XIX в. «Открытие» Японии. Система неравноправных договоров и ее 

влияние на политическую жизнь Японии. Гражданская война в Японии и уничтожение сѐгуната. Реформы Мейд-зи. Особенности японской модернизации 

– сочетание западного и национального опыта. Экспансия как способ продолжения модернизации. Превращение Японии в сильнейшую державу на 

Дальнем Востоке.  

Китай. Китай под властью маньчжуров. Опиумные войны и превращение Китая в полуколонию западных держав. Экономическая и культурная экспансия 

европейцев в Китае. Поиски китайского варианта модернизации. Антиевропейское движение в Китае. Возникновение демократического движения. Сунь 

Ятсен. Китайская революция 1911–1913 гг. и ее итоги.  

Индия. Расширение английского господства в Индии в первой половине XIX в. Антиколониальное восстание в Индии в 1857–1859 гг. Создание 

специального министерства по делам Индии и его политика. Социально-экономическое развитие Индии во второй половине XIX – начале XX в. Рост 

национального самосознания и формирование национального движения за освобождение Индии от власти английских колонизаторов.  

Страны исламской цивилизации в XIX – начале XX в. Социально-экономический и политический строй Османской империи. Реформы первой трети XIX в. 

Дальнейшее военное ослабление империи. Реформы периода Танзимата (1839–1870) как попытка внедрить в традиционное общество достижения и 

ценности западной цивилизации. Противники и сторонники реформ. Ухудшение внешнеполитического положения империи во второй половине XIX в.  

Подъем реформаторского движения в конце XIX в. Движение младотурок. Революция 1908 г. и переход к конституционному правлению в Турции. 

Дальнейшее военное ослабление империи.  

Противоречия экономического и социально-политического развития Ирана в XIX – начале XX в.  

Цивилизации Востока в условиях колониальной экспансии и раздела мира между великими державами. Промышленная революция и усиление 

экономического превосходства европейцев над народами стран Востока. Идеологическое обоснование колониальных захватов. Создание колониальных 

империй. Раздел Африки в конце XIX в. Начало борьбы за передел мира.  

Последствия установления европейского господства для традиционных обществ Востока. Втягивание экономики стран Азии и Африки в мировой 

хозяйственный процесс в условиях развертывания промышленной революции. Складывание единой мировой цивилизации.  

Тема 8. Страны Запада в конце XIX – начале XX в.  
Новые тенденции в развитии стран Запада. Региональная неравномерность экономического развития стран Европы к началу XX в. Возрастающее влияние 

науки на развитие техники и экономики промышленно развитых стран Запада. Монополии и расширение государственного вмешательства в 
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хозяйственную жизнь. Финансовый капитал и возрастание его роли в экономическом развитии. Экспорт капитала. Усиление экономического 

соперничества между великими державами. Возрастание роли экономического фактора в международных отношениях. Милитаризация экономики 

промышленно развитых стран накануне Первой мировой войны.  

Влияние завершения промышленной революции на процессы становления демократии в странах Запада. Государство и гражданское общество в начале XX 

в. Формирование политической системы индустриального общества. Партии и политические силы в рамках утвердившегося конституционализма. Новые 

тенденции в развитии консерватизма. Развитие рабочего движения во второй половине XIX в. Социалистическое движение. К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Идеология марксизма. Социально-политические реформы в странах Запада и их влияние на развитие социалистических идей. Возникновение идеологии 

либерального социализма. Реформизм. Э. Бернштейн. Упадок классического либерализма.  

Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Взаимодействие европейской и исламской цивилизаций на Балканах. Народы Балканского полуострова 

в XIX в. (языки, вероисповедание, политические структуры и традиции взаимоотношений, возникновение национальных движений, борьба за образование 

национальных государств). Столкновение интересов России, Австро-Венгрии, Англии и Франции на Балканах. Возникновение противоречий между 

новыми балканскими государствами и их использование великими державами. Превращение Балкан в начале XX в. в «пороховую бочку» Европы.  

Образование военных союзов в Европе. Баланс сил между европейскими государствами после франко-прусской войны 1870–1871 гг. Образование 

Тройственного союза. Образование Антанты. Рост милитаризма в европейских государствах в начале XX в. Совершенствование военной техники. Развитие 

военной теории. Рост военных бюджетов и военно-морское соперничество Англии и Германии. Итало-турецкая и Балканские войны. Нарастание 

противоречий между великими державами и создание условий для возникновения мирового конфликта.  

Тема 9. Наука и художественная культура в XIX – начале XX в.  
Наука. Формирование в XIX в. научной картины мира. Географические открытия. Накопление астрономических и математических знаний. Переворот в 

химической науке. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Открытия и достижения в области медицины. Эволюционная теория Ч. Дарвина и 

ее значение.  

Открытия и изобретения в области физики. «Революция» в естествознании на рубеже веков. Теория относительности А. Эйнштейна. Новые представления 

о единстве мира.  

Литература и искусство. Поздний классицизм во французском искусстве начала XIX в. Стиль ампир. Революционный классицизм. Смена классицизма 

романтизмом. Принципы романтизма в живописи. Творчество художников и скульпторов-романтиков. Романтизм в литературе. Исторические романы и 

научная фантастика.  

Реализм. Основные принципы нового художественного стиля. Литература реализма. Развитие мировой музыкальной культуры в XIX в. – романтическая и 

реалистическая традиции. Критический реализм в европейской живописи.  

Импрессионисты – новые цели и техника живописи. Поиски нового художественного идеала на рубеже веков. Символизм в европейской литературе и 

музыке. Постимпрессионизм в живописи. Возникновение авангардного искусства на пороге новейшего времени. Перемены в европейской архитектуре 

второй половины XIX – начале XX в.  

Возникновение массовой культуры. Приключенческие и детективные романы. Киноискусство начала XX в. Творчество Ч. Чаплина.  

Итоговое повторение  
Итоги мирового развития в XIX – начале XX в. Складывание индустриальной цивилизации в странах Запада. Традиционное общество в странах Востока в 

условиях складывания единой мировой цивилизации. Проблема свободы личности, неприкосновенности частной собственности в цивилизациях Востока и 
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Запада. Динамика взаимоотношений между великими державами в конце XIX – начале XX в. Узлы противоречий на Европейском континенте и в 

колониальных владениях. Роль системы военно-политических союзов в формировании предпосылок мировой войны.  

Основные понятая курса:  
Промышленная революция, экономические кризисы, капитализм, пролетариат, организованное рабочее движение, капиталисты, средний класс, 

урбанизация, реакция, консерватизм, либерализм, радикализм, утопический социализм, политический компромисс, конституционализм, «реальная 

политика», национализм, гражданская война, расизм, латифундизм, монополия, милитаризация, реформизм, колониализм, колониальная империя, 

модернизация, национально-освободительное движение, мировая война, научная революция, массовая культура.  

 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

9 КЛАСС 

Введение. Мир в начале XX в.  
Основные черты западной индустриальной цивилизации в начале XX в. Изменения в жизни по сравнению с XIX в. Экономические процессы в странах 

Европы и США. Политические идеи и политический строй стран Запада. Политическая карта мира.  

Тема 1. Первая мировая война  
Начало Первой мировой войны. Международные отношения в начале XX в.: путь к мировой войне. Военно-политические блоки и противоречия между 

ними. Предпосылки и причины Первой мировой войны. Кризис на Балканах. Австро-венгерский ультиматум. Начало войны. Планы сторон. Срыв 

германского плана ведения войны. Основные фронты и ход военных действий в 1914–1915 гг. Россия в 1914–1915 гг. Значение Восточного фронта. 

Отношение к войне в воюющих странах. Патриотический подъем и пропаганда.  

На переломе войны. Позиционный характер войны. Появление новой военной техники. Война на море и в воздухе. Подводная война. Жизнь людей в 

воюющих странах. Экономическое и политическое положение в воюющих странах. Политики и военачальники воюющих стран. Причины вступления в 

войну США и изменение соотношения сил в пользу Антанты. Основные фронты и ход военных действий в 1916–1917 гг.  

Последние годы войны. Рост антивоенных настроений. Обострение социальных противоречий. Революционные события и Гражданская война в России и 

их влияние на ход военных действий. Основные фронты и ход военных действий в 1918 г. Экономическое и военное истощение Германии. Поиски мира. 

План В. Вильсона. Завершение Первой мировой войны. Поражение стран Четверного союза.  

Тема 2. Европа после Первой мировой войны  
Версальская система и начало новой эпохи. Итоги войны. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. «14 пунктов» В. Вильсона. Противоречия 

между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные 

договоры с союзниками Германии. Создание Лиги Наций. Распад империй и образование новых государств в Европе. Начало новой исторической эпохи.  

От новых революций к стабилизации в Европе. Война как источник социальной нестабильности. Социально-политические последствия мировой войны. 

Усиление радикальных течений в Европе. Революции в Германии, Венгрии. Влияние на революционные процессы Октябрьской революции в России. 

Возникновение авторитарных режимов в Европе. Проблема германских репараций, международная изоляция СССР. Попытки ограничения вооружений. 

Вашингтонская конференция. Экономика и общество в эпоху процветания.  

Тема 3. Мир в период экономического кризиса. Конец 20-х – 30-е гг.  
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Экономический кризис в США. «Новый курс». Предпосылки экономического кризиса. Его мировой характер. Проявление кризисных явлений в разных 

странах мира. Причины кризиса в США. Начало «нового курса». Идеология либерального реформизма. Ф.Д. Рузвельт. Основные мероприятия «нового 

курса». Американский образ жизни.  

Установление тоталитарных и авторитарных диктатур в Европе. Экономический и политический кризис в Германии. Истоки нацизма. Приход к власти в 

Германии нацистов. А. Гитлер. Идеология нацизма. Внутренняя политика нацистов. Нацистская партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя 

политика нацистской Германии. Изменение жизни в Германии при нацистах. Нацисты и духовная жизнь Германии.  

Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы (Италия, Испания, Венгрия и др.). Причины их возникновения и массовая база в 20–30-е 

гг. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его противоречия.  

Левые силы Европы. Раскол рабочего движения: социал-демократы и коммунисты. Роль Коминтерна. Проявления экономического и политиче-ского 

кризиса во Франции и Испании. Цели и задачи левых в Западной Европе. Создание и мероприятия правительства Народного фронта во Франции. 

Народный фронт и гражданская война в Испании. Итоги деятельности правительств Народного фронта.  

Страны Азии и Африки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны и революций в России и Европе на страны Востока. Влияние 

Версальско-Вашингтонской системы на колониальные страны. Мандатная система Лиги Наций. Антиколониальное и национально-освободительное 

движение. Движение ненасильственного сопротивления в Индии (М. Ганди). Гражданская война и борьба против внешней агрессии в Китае (Сунь Ятсен, 

Чан Кайши, Мао Цзэдун). Модернизация и реформы в странах Востока. Политика этатизма в Турции (К. Ататюрк).  

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии фашистских государств в Европе. Причины непрочности Версальско-Вашингтонской 

системы. Появление новых центров силы в Европе и Азии. Агрессия Японии на Дальнем Востоке, Италии – в Африке. Нарушение Германией равновесия 

сил в Европе. Создание блока фашистских государств. Крах системы послевоенного урегулирования. Мюнхенское соглашение 1938 г. Политика 

«умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Советско-германский пакт о ненападении и его последствия. 

Территориальные изменения в Европе к началу Второй мировой войны.  

Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. Изменения в образе жизни европейцев после войны. Наука и техника. Новые явления в моде и 

повседневности. Изменения в положении различных социальных слоев. Религия и общество в первой половине XX в. Проявления духовного кризиса 

европейской цивилизации. Массовая культура: кино, музыка, мода, спорт. Средства массовой информации; роль пропаганды в установлении контроля над 

массовым сознанием.  

Тема 4. Вторая мировая война  
Начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Ликвидация Польского государства. Отношение СССР к воюющим странам после начала войны. Военные действия 

в Европе в 1940 г. Причины быстрого поражения европейских стран. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах и в Северной Африке в 1940 – 

первой половине 1941 г. Подготовка Германией нападения на СССР. План «Барбаросса». Заключение Тройственного союза Германией, Италией и 

Японией.  

Новый этап Второй мировой войны. Перелом в ходе войны. Нападение Германии на СССР. Развертывание войны на Тихом океане. Нападение Японии на 

Пѐрл-Харбор и вступление в войну США. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане в 1942–1943 гг. Коренной перелом в военных 

действиях на советско-германском фронте и его влияние на успехи союзников на других фронтах Второй мировой войны. Крах режима Б. Муссолини. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Роль СССР в борьбе с фашистскими агрессорами. Проблема открытия второго фронта. Значение решений 

Тегеранской и Ялтинской конференций.  
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Заключительный этап войны. Нацистский «новый порядок» на захваченных территориях. Движение Сопротивления. Внутренний кризис фашистских 

режимов. Ход военных действий в 1944 г. Влияние Восточного фронта на ход событий на Западе. Открытие второго фронта в Европе. Берлинская операция 

советских войск и капитуляция Германии. Решения Потсдамской конференции. Завершение войны на Дальнем Востоке. Ядерная бомбардировка японских 

городов. Вступление в войну против Японии СССР. Изгнание японских захватчиков из Китая, Кореи и Вьетнама. Капитуляция Японии. Завершение 

Второй мировой войны. Цена победы над фашизмом.  

Тема 5. Международные отношения после Второй мировой войны. 1945 г. – середина 80-х гг.  
Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги войны. Создание ООН. Важнейшие решения союзников в отношении Германии. 

Незавершенность мирного урегулирования на Дальнем Востоке. Наказание военных преступников. Противоречия между союзниками по антигитлеровской 

коалиции. Установление в странах Восточной Европы и Азии просоветских режимов. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. 

Создание военно-политических блоков и усиление «холодной войны». Гонка вооружений. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее 

результаты. Региональные конфликты и их роль в обострении международных отношений (индо-пакистанский, ближневосточный, индокитайский). 

Деколонизация. Успехи национально-освободительного движения и появление нового фактора в международной политике. Берлинский кризис 1961 г. 

Карибский кризис 1962 г. и его разрешение. Превращение Китая в важнейший субъект международной политики.  

От разрядки к новому противостоянию. Международные отношения в конце 70-х – первой половине 80-х гг.  

Начало процесса разрядки международной напряженности. Цели и идеологическое обоснование внешней политики сверхдержав. «Новая восточная 

политика» ФРГ. Советско-американские соглашения по ограничению стратегических вооружений и их значение. Хельсинкский Заключительный акт. 

Кризис политики разрядки в конце 70-х гг. Влияние кризиса «реального социализма» на военно-политическое положение Востока. Региональные 

конфликты. Война в Афганистане и снижение авторитета СССР среди стран «третьего мира».  

Тема 6. Страны Запада во второй половине XX столетия  
Восстановление Европы. Превращение США в сверхдержаву. Послевоенные изменения в экономике и политике стран Запада. Формирование 

экономической политики в рамках концепции «государства благосостояния». «Общество потребления». Социально-политические процессы в странах 

Запада. Научно-техническая революция и изменения в обществе. Вступление стран Запада в постиндустриальную стадию развития общества. Возрастание 

экономической и политической роли США после Второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву и лидера западного мира.  

Социально-экономическое развитие стран Запада в 60–80-х гг. Экономический кризис начала 70-х гг. и его влияние на внутреннюю и внешнюю политику 

стран Запада. Кризис модели «государства благосостояния». Идеология неолиберализма. Восстановление позиций консерватизма и консервативных 

партий. Неоконсервативная модель экономического развития. Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных 

стран. Основные этапы и проблемы экономической и политической интеграции стран Запада. Формирование единого экономического пространства в 

Европе.  

Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. Образ жизни на Западе. Влияние на него экономики и политических процессов. Развитие демократии: 

достижения и противоречия. Проблема прав человека. Появление новых социальных слоев и упадок старых. Эволюция «общества потребления», 

информационная революция и общество. Средства массовой информации, пропаганда и массовая культура. Стереотипы и предрассудки современного 

западного общества. Запад и остальной мир.  

Политические события в США во второй половине XX в. Американский вариант западной цивилизации и его особенности в послевоенный период. 

Американская демократия: достижения и неудачи. Особенности американской политической системы. «Холодная война» и антикоммунистическая 

кампания. Проблема гражданских прав небелого населения: конфликты и поиски решения. Политика американских правительств в 60-е гг. Американский 
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вариант «государства благосостояния». Дж. Кеннеди и Л. Джонсон. Массовые движения 60–70-х гг. Политика американских правительств в 80–90-е гг. 

Особенности американского неоконсерватизма. Р. Рейган. Преодоление кризиса. Окончание «холодной войны» и внутренняя политика США. Активизация 

социальной политики президента Б. Клинтона.  

Политические события в Великобритании и Франции во второй половине XX в. Великобритания. Вступление Великобритании в полосу длительного 

кризиса, крах колониальной империи, установление тесных экономических и политических связей с США. Британский вариант «государства 

благосостояния». Социально-экономическая политика правительств лейбористов. Неоконсервативная политика правительства М. Тэтчер. Изменения в 

социальной структуре и экономике Великобритании в 80–90-е гг. Возникновение «нового лейборизма». Правительство Э. Блэра. Пути решения 

ольстерского конфликта.  

Франция. Обострение внутренних социальных конфликтов, неудачные попытки сохранения французской колониальной империи. Кризис политических 

институтов Четвертой республики (1946–1958). Политиче-ская система Пятой республики. Ш. де Голль. Политика экономической модернизации в 60-е гг. 

События мая 1968 г. Франция в 80–90-е гг. Новая расстановка политических сил. Президентство Ф. Миттерана. Мероприятия правительства левых. 

Политика президента Ж. Ширака.  

Политические события в Германии и Италии во второй половине XX в. Германия. Раскол Германии и образование двух германских государств. К. 

Аденауэр и его роль в формировании основ нового государства. Военная и экономическая интеграция ФРГ в структуры Запада. Германское 

«экономическое чудо». Создание западногерманского варианта «государства благосостояния». Л. Эрхард. Внутренняя и внешняя политика коалиции 

СДПГ–СвДП. В. Брандт. Западногерманский вариант неоконсервативной политики. Г. Коль. Социально-экономические проблемы объединения Германии. 

Изменение роли объединенной Германии в Европе и мире.  

Италия. Политическая ситуация в Италии после освобождения от фашизма. Социально-экономическое развитие Италии в 50–60-е гг. Идеология и практика 

«государства благосостояния» в Италии. Проблемы Юга и Севера Италии и социальные конфликты в обществе. Левые силы и государство. Попытки 

преодоления кризиса государственных институтов и их результаты.  

Япония и азиатские «драконы». Положение Японии после капитуляции. Режим американской оккупации и реформы. Возрождение японской экономики. 

Факторы, обеспечившие быстрый экономический рост. Кризис 70-х гг. и изменения в структуре японской экономики. Влияние НТР на социально-

экономическое развитие Японии. Сохранение национальной духовной культуры.  

Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. Формирование особой модели развития в рамках индустриальной цивилизации. Превращение 

Сингапура, Гонконга, Тайваня и Южной Кореи в индустриально развитые страны.  

Страны Латинской Америки. Латиноамериканский вариант западной индустриальной цивилизации. Изменения в странах Латинской Америки после 

Второй мировой войны: проведение аграрных реформ и импорт замещающей индустриализации, крах диктатур и укрепление демократии. 

Взаимоотношения стран региона с США. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Строительство социализма на Кубе: достижения и 

противоречия. Ф. Кастро. Углубление проблем Кубы после распада СССР.  

Тема 7.Страны Восточной Европы во второй половине XX в.  
Восточноевропейские страны после окончания Второй мировой войны. Особенности развития стран Восточной Европы: господство коммунистических 

партий в политической, экономической и духовной сферах; утверждение принципов «казарменного социализма»; ориентация на СССР; враждебные 

отношения с Западом. Установление коммунистических режимов в восточноевропейских странах. Методы и средства строительства социализма. 

Использование советского опыта: достижения и неудачи. Социально-экономическое развитие стран Восточной Европы. Военно-политическая и 
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экономическая интеграция. Влияние СССР на внешнюю и внутреннюю политику этих стран. Югославский вариант социализма. Кризисы в странах 

Восточной Европы.  

Кризис социализма и революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Общие черты экономического и политического кризиса стран «реального 

социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. 

Революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Демократические перемены в общественной жизни. Экономическая и социальная политика в 

странах Восточной Европы после краха социализма. Рыночные реформы и их противоречия. Ослабление политического и экономического влияния СССР 

и усиление влияния Запада в Восточной Европе. Национальные проблемы в современной Восточной Европе. Межнациональные конфликты в бывшей 

Югославии. Появление новых национальных государств в Восточной Европе.  

Тема 8.Страны Азии и Африки после Второй мировой войны  
Страны Востока на пути модернизации. Поиски путей развития освободившихся стран. Политическое и экономическое развитие Турции. Турция и НАТО. 

Турция и ЕЭС. Июльская революция 1952 г. в Египте. Г.А. Насер, А. Садат и X. Мубарак. Экономические успехи современного Египта. Роль Египта в 

ближневосточном урегулировании. Особенности развития стран Южной и Юго-Восточной Азии. Достижение Индией независимости. Процесс 

экономической и политической модернизации Индии. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную державу региона. Политическое 

развитие Индии: утверждение демократии, религиозно-национальные конфликты, сепаратизм.  

Социализм в странах Азии и Африки. Китайская Народная Республика. Социально-экономические и политические преобразования в КНР. Идеология и 

политика Мао Цзэдуна: «большой скачок», «великая культурная революция» и их последствия для китайского общества. Политика «четырех 

модернизаций» в 80–90-х гг. и ее результаты. Превращение Китая в мощную экономическую державу. Дэн Сяопин. Специфика китайского варианта 

модернизации. Присоединение Гонконга. Внешняя политика страны на современном этапе.  

Страны Индокитая и Северная Корея. Влияние СССР на внутреннюю и внешнюю политику Северной Кореи и стран Индокитая. Эволюция внутренней 

политики Вьетнама, проведение рыночных реформ. Режим Северной Кореи. Идеология и политика опоры на собственные силы.  

Традиционализм и национализм в странах Азии и Африки. Роль ислама во внутренней и внешней политике стран Ближнего Востока. Экономическое и 

политическое развитие стран Персидского залива и Аравии: роль нефтедобычи, причины сохранения абсолютных монархий. Иран: от светского правления 

к исламской республике. Причины неудачи прозападной модернизации. Исламская революция 1979 г. Р.М. Хомейни. Создание исламского общества в 

Иране. Исламский фундаментализм как способ противостояния цивилизации Запада.  

Национализм и трайбализм в политическом развитии стран Тропической и Южной Африки. Проблемы новых независимых государств, политическая и 

экономическая нестабильность, межгосударственные и этнические конфликты. Проблема взаимоотношений Север – Юг.  

Тема 9. Мир в конце XX в.  
Международные отношения после окончания «холодной войны». Начало перестройки в СССР и возобновление советско-американского диалога. Вывод 

советских войск из Афганистана. Нормализация советско-китайских отношений. Политические изменения в Европе после революций в Восточной Европе 

и распада СССР. Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира. Превращение НАТО в единственный военно-политический блок в Европе. 

Расширение НАТО на восток. Региональные конфликты после окончания «холодной войны» (балканский, ближневосточный).  

Глобальные проблемы человечества. Развитие единой мировой цивилизации. Процессы мировой экономической и политической интеграции. Роль ООН, 

международных и региональных организаций в современном мире. Миротворческие усилия международного сообщества. Роль НАТО в современном 

мире. Усиление экономической взаимозависимости стран мира. Экологические, демографические, этнические и политические проблемы современного 

мира. Россия в современном мире: новый этап модернизации и изменение роли в мировом сообществе.  
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Культурные процессы во второй половине XX в. Изменения в общественном сознании после Второй мировой войны. Демократизация и гуманизация 

культуры. Влияние экономики на культуру. Наука и техника как феномен культуры. Образ жизни. Культура быта. Массовая культура. Литература. 

Реализм, театр абсурда, экзистенциализм и т. д. Классическое наследие и новые направления в искусстве. Современное изобразительное искусство. 

Реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство, гиперреализм и т. д. Музыкальная культура в конце XX в. Популярная и 

классическая музыка. Джаз, рок, фолк, поп, рейв, техно и т. д. Роль кино и телевидения в современном обществе. Итальянский неореализм, киноиндустрия 

Голливуда. Глобальные информационные системы и проблема единого культурного пространства.  

Итоги развития человеческой цивилизации в XX в.  

Основные понятия курса:  
Индустриальная цивилизация, Запад, Восток, империализм, традиционализм, модернизация, стабилизация, радикализм, фашизм, социализм, либерализм, 

национализм, экономический кризис, государственное регулирование, реформизм, тоталитаризм, авторитаризм, нацизм, антисемитизм, корпоративное 

государство, агрессия, социал-демократия, социальные реформы, духовный кризис, средства массовой информации, пропаганда, массовая культура, 

общественное сознание, антигитлеровская коалиция, военно-политические блоки, «холодная война», сверхдержавы, деколонизация, разрядка, научно-

техническая революция, постиндустриальное общество, «государство благосостояния», «общество потребления», неоконсерватизм, терроризм, интеграция, 

права человека, рыночные реформы, межнациональные конфликты, сепаратизм, фундаментализм, трайбализм.  

Программа содержит 60 тем, а также тему «Счет лет в истории», для изучения которой обязательно требуется отдельный урок. Кроме того, отдельный урок 

составляет «Введение». Остающиеся 4 учебных часа отводятся на повторение пройденного и контроль знаний учащихся по следующей схеме: 1 час - на 

повторение раздела I час — на повторение раздела II (в первой половине учебного года желательно более частое повторение и обсуждение изученного 

материала), 1 час — на повторение раздела III, 1 час — на повторение раздела IV и итоговое повторение.  

2.2.2.5. Обществознание 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются 

социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как 

«социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.  
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II. Ближайшее социальное окружение Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа 

сверстников. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.  

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество – большой «дом» человечества Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются 

материальные блага. Экономика. Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и 

группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные 

богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живём Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: 

как спасти природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. 

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира.  

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 

общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации 
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— Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) 

права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в 

России. Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.  

 

VI. Основы российского законодательства Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система.  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность 

экономического развития. Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их 

современные формы. Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. 

Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной 

экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития России.  

 

VIII. Человек в экономических отношениях Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 
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Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права 

потребителя.  

 

IX. Мир социальных отношений Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов 

и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в 

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и 

«равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности.  

ПОЛИТИКА 

X. Политическая жизнь общества Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность государства. 

Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. 

Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. 

Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм.  

 

КУЛЬТУРА 
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XI. Культурно-информационная среда общественной жизни Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. 

Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.  

 

XII. Человек в меняющемся обществе Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

2.2.2.6. География 

5-й класс  (1ч в неделю, всего 34 часа) 

 

ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч.) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского 

пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное 

плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические исследования. География на мониторе компьютера. 

Географические информационные системы. Виртуальное познание мира. 

РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (7ч.) 

Земля и космос. Земля-  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 
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Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие планеты. Земля – уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практическая работа. 1. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий. 

РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (10ч.) 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические 

снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы.  Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. Географическая долгота. Определение расстояний на 

градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные знаки карт. Использование планов и карт. 

Практические работы. 2.Составление плана местности способом глазомерной, полярной съемки. 3. Определение географических координат объектов, 

географических объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

РАЗДЕЛ 4. Земная кора (11ч.) 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 
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Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. 

Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия  рельефа. 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь земной коры. 

Практические работы. 4. Определение горных пород и описание их свойств. 5. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

6-й класс  (1ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч. – резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. 

Выбор формы дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

РАЗДЕЛ 5. Атмосфера (11ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. 

Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты.  Географическое  распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются облака. 
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Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. 

Распределение давления на поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на атмосферу. 

Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за погодой.2. Построение розы ветров на основе данных 

дневника наблюдений за погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт погоды. 

РАЗДЕЛ 6. Гидросфера (12ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны (приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значения течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. Болота. 
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Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практическая работа. 4. Описание вод мирового океана на основе анализа карт. 

РАЗДЕЛ 7. Биосфера (7ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. 

Распространение организмов в зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависти плодородие почв. Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практическая работа. 5. Определение состава (строения) почвы. 

РАЗДЕЛ 8. Географическая оболочка (3ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы географической оболочки. 
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Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальные комплексы. Разнообразие территориальных комплексов. 

География. Страноведение. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

7-й класс  (2ч в неделю, всего 68ч, из них 2 ч. – резервное время) 

1. ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и 

океаны). Части света. 

          Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих 

географических открытий(XV—XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. Современная эпоха 

развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы изучения Земли. 

Практическая работа. 1. Работа с источниками географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.). 

1. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа.  Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь 

людей. Опасные природные явления, их предупреждение. 
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АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, 

умеренного арктического и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек. 

ГИДРОСФЕРА (2 ч) 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды 

в формировании климата. Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океана. 

Водные массы. Поверхностные течения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние 

суши на Мировой океан. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической оболочки. Особенности строения географической оболочки. 

Формирование природно-территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. Ритмичность существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

1. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. Причины, влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. 
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Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на 

природные комплексы. Городское и сельское население. 

Практическая работа. 2. Анализ изменения численности и плотности населения Земли. 

МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (51 ч) 

АФРИКА (11 ч) 

Географическое положение. История исследования. Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (5 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод для хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (5 ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 
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Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи 

(Республики Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. . Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Кении 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Практические работы.3. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. 

Определение геогра-фического положения материка. 4. Обозначение на контурной карте  форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 5. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на 

природу. 

Австралия. Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

Практическая  работа 6. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных компонентов 

природы этих континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (3 ч) 
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Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы 

человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (3 ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу, Чили. 

Практические работы. 7 Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся) определение черт сходства и различий, 

формулирование вывода по итогам сравнения. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. 

Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка 

ОКЕАНЫ (3 ч) 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 
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Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. 

Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Практические работы. 8. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов 

научных, производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. История открытия. Русские исследователи Северо-

Западной Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (3 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение 

природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (2 ч) 

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, население, хозяйство США. Общая характеристика Средней 

Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа. 9. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных в одном климатическом поясе. Объяснение причин 

сходства или различия, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения 

ЕВРАЗИЯ (17 ч) 
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Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (4 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. 

Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (14ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия 

Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Украины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной 

Азии. 
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Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.   10. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценка 

климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности. 11.Сравнение природных зон по 40 й параллели в Евразии и Северной 

Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 12. Составление описания одной из стран 

Южной Европы. 

Земля — наш дом (2 ч). 

Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки 

Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. Источники загрязнения природной среды. Региональные 

экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни? 

География России. Природа, население, хозяйство. 

(8 класс -2 часа в неделю, всего 68 часов из них 17 часов – резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира (11 ч) 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (8 ч) 

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы России. 

Морские границы России. С кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют. 

Физико- географическое, экономико-географическое и транспортно- 

географическое положение России. 

 Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико-географическое положение России. Чем различаются 

потенциальные и реальные выгоды транспортно географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России.  

В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России. Этнокультурное 

положение России. Эколог географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. 

Где началось формирование государственной территории России. Как и почему изменялись направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. 

Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. 

Что отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для географического изучения России. 

Особенности административно- территориального устройства России. Для чего необходимо административно-территориальное деление. Что такое 

федерация и субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 
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Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов России. 2.Сравнительная характеристика географического 

положения России, США и Канады. 

Часть II. Природа России (39 ч) 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (5 ч) 

Геологическая история и геологическое строение территории России. 

В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на формирование рельефа России. Какие территории нашей 

страны испытывают неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и 

хозяйствование в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной 

коры на примере отдельных территорий. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (9 ч) 

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние географической широты на климат. Влияние подстилающей 

поверхности. Циркуляция воздушных масс. 
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Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на 

территории нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата 

влияет на жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. 

Какие климатические явления называют неблагоприятными. 

Практические работы. 4.Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

 5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 6. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (5 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему 

многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания 

речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Практическая работа. 7. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 
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ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием, каких факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. 

Практическая работа. 8. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (2 ч) 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира 

России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на Земле. Охрана живой природы. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (15 ч) 

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные 

природные комплексы. ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на 

северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и 

полупустынь в России. 
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Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько иметь в стране заповедных 

территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. 

Часть III. Население России (7 ч) 

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше - мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя 

продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны 

расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически 

активное население. От чего зависит занятость людей и безработица. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов России. 

Часть IV. Хозяйство России (10 ч) 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства. 
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ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ (7 ч) 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их 

подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он оценивается. Каковы проблемы использования природно-

ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной  жизни людей играет охота. Что такое рыбное хозяйство. 

Практические работы.  10. Выявление и сравнение природноресурсного капитала различных районов России.. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 9 ч—резервное время) 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (21 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— 

ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ (12 ч) 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. 

Каковы проблемы развития российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где 

перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют 

российский газ. Как газовая промышленность влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на 

окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются электростанции различных типов. Как в России используются 

нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных металлов производится в России. Как размещаются 

металлургические предприятия. Где находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся 

основные районы производства цветных металлов. Как цветная металлургия 

влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем химическая промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической промышленности. Где находятся основные районы химической 

промышленности. Как химическая промышленность влияет на окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. 

Где находятся основные районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. 
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Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия машиностроения. Где находятся основные районы 

машиностроения. Как машиностроение влияет на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия 

пищевой и легкой промышленности. Где находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая промышленность влияют 

на окружающую среду. 

Практические работы. 1. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из угольных бассейнов России.2. Определение по картам 

главных факторов размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— СФЕРА УСЛУГ (8 ч) 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги, и какими они бывают. Как устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как 

железнодорожный и автомобильный транспорт влияют на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят 

внутренним водным транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. 

Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как авиационный и 

трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география российской науки. Что такое наукограды. 
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Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по 

территории страны. Что такое рекреационное хозяйство. 

Часть V. География крупных регионов России (47 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч) 

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются виды районирования. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (31 ч) 

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее географическое положение. Каковы особенности природы 

Европейской России. Чем характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. 

Как влияют на развитие района особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем богаты моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности современного населения района. Как заселялся и осваивался 

Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы 

экологические проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. 

Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на развитие района его столичное положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. 
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Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-

Запада. Какая отрасль -ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. Какова главная черта географического положения района. Как 

влияет на развитие района столичность положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной России. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в Центральной России. Как размещается городское и сельское 

население района. Какие народы населяют район. Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее 

различие сельского хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического положения района. Как влияют на природу и хозяйство 

Европейского Юга омывающие его моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга. Каково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. 

Почему население Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. Какие народы проживают на 

Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль- главная в хозяйстве района. Какие отрасли 

промышленности развиты на Европейском Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы экологические проблемы района. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-географического положения района. В чем главные особенности 



35
7 

 

 

 

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие природные ресурсы. Поволжья — наиболее ценные. Какие 

.  природные явления характерны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как размещено население по территории Поволжья. Какие народы 

заселяют Поволжье. Как заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство 

района. Каковы экологические проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. Как географическое положение влияет на развитие района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено население по территории Урала. Какие народы населяют 

Урал. Как заселялся и осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское 

хозяйство. Какова экологическая ситуация на Урале. 

Практические работы. 4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 5. Сравнение географического положения и 

планировки двух столиц-Москвы и Санкт-Петербурга.  6. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном 

Кавказе.  7 Экологические и водные проблемы Волги— оценка и пути решения. 8.Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения 

экологических проблем. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (15 ч) 

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического положения и природных условий Азиатской России. Какие 

природные ресурсы Азиатской России используются наиболее активно. 
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Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое 

положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много 

болот. Сколько природных зон в Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. 

Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где 

производится основная часть сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-географического положения района. Как оценивается экономико-

географическое и геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа 

Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. 

Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. 

Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности 

сельского хозяйства района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического положения Дальнего Востока. Как географическое 

положение влияет на развитие Дальнего Востока. 
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Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими 

природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. 

Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли- ведущие в промышленности района. Почему сельское 

хозяйство не обеспечивает потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

Практические работы. 9. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта человека. 10. Сравнительная оценка 

географического положения Западной и Восточной Сибири. 11. Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

 

 

2.2.2.8. 

Математика 

5 класс  

Повторение, обобщение и систематизация материала, изученного в начальной школе. 

Действия с натуральными числами. Плоскость, прямая, отрезок, луч, их обозначение. Длина отрезка. Единицы измерения длины 

Натуральные числа и нуль. 

Понятие натурального числа, числовой луч, координата точки на луче, десятичная система счисления. Чтение и запись чисел. Классы и 

разряды. Сравнение чисел.  

Действия с натуральными числами и их свойства 

Арифметические операции. Устные и письменные приёмы вычислений. Понятие дробного числа. Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями либо с одинаковыми знаменателями. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Какую часть одно число 
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составляет от другого. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Вычисление значений числовых выражений (со скобками 

и без них) на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических операций. 

Делимость натуральных чисел. 

Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители и кратные. Разложение на простые множители. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное; методы их нахождения. 

Таблицы и диаграммы. 

Таблица, ее элементы Балансовая таблица. Линейная диаграмма. Столбчатая диаграмма. Таблица истинности. Числовые ребусы. 

Дроби. 

Понятие дроби. Нахождение части от целого и целого по его части. Натуральные числа и дроби. Основное свойство дроби. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Понятие неправильной и смешанной дроби. Преобразование неправильной дроби в смешанную и наоборот. 

Сравнение дробей. 

Действия с дробями. 

Сложение дробей. Свойства сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей. Свойства умножения. Деление дробей. Сложение и 

вычитание смешанных дробей. Умножение и деление смешанных дробей. 

Геометрические фигуры на плоскости. 

Углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. Треугольники и их виды. Равенство геометрических фигур. Окружность и круг. 

Центральные углы.  

Площади и объемы. 

Площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника. Единицы измерения площадей. Объёмные тела. Прямоугольный 

параллелепипед. Объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы измерения объёма. 

Текстовые задачи. 

Различные модели текстовых задач: выражение, уравнение, схема, таблица. 

Задачи на уравнивание. Задачи на части. Задачи на работу. Задачи с дробными числами. Задачи с альтернативным условием. 

Задачи на движение и их различные виды. Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Движение по реке. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Опросы общественного мнения как сбор и 

обработка статистической информации. 



36
1 

 

 

 

Решение простейших логических задач. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. Построение круговых диаграмм. 

Решение простейших комбинаторных задач. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Итоговое повторение. 

6 класс Математика 

Десятичные дроби. 

Понятие десятичной дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Деление и умножение десятичной дроби на натуральную степень 

числа 10. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Приближённые вычисления с десятичными дробями. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные и наоборот. 

Пропорции и проценты. 

Отношение. Деление числа в данном отношении. Пропорции, основные свойства пропорций. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по известному количеству процентов от него. Процентное отношение двух 

чисел. Увеличение и уменьшение числа на данное количество процентов. Решение задач на проценты. 

Положительные и отрицательные числа. 

Целые отрицательные числа. Модуль числа. Изображение целых чисел на числовой оси. Сравнение целых чисел. Арифметические 

операции над целыми числами, законы операций. Отрицательные дроби. Рациональные числа. Изображение рациональных чисел на числовой 

оси. Арифметические операции над рациональными числами, законы операций. Бесконечные периодические десятичные дроби. Бесконечные 

непериодические десятичные дроби. Иррациональные числа. Действительные числа. Изображение действительных чисел на числовой оси. 

Элементы геометрии. 

Симметрия относительной оси и относительно точки. Задачи на разрезание и составление фигур. Геометрия на клетчатой бумаге. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Решение логических задач. Решение комбинаторных задач с помощью правила умножения. Нахождение вероятностей простейших 

случайных событий. 

Итоговое повторение. 

7 класс Алгебра 

Повторение, обобщение и систематизация представлений о числе, изученных в курсе математики 5 – 6 классов. 

Числа натуральные, целые, рациональные, иррациональные, действительные. 
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Одночлены и операции над ними. 

Степени с натуральными показателями и их свойства. Одночлен, стандартный вид одночлена. Подобные одночлены, сложение и 

вычитание подобных одночленов. Умножение одночленов и возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночленов. 

Многочлены. 

Понятие многочлена, стандартный вид многочлена. Сумма и разность многочленов. Произведение многочлена на одночлен и 

произведение многочленов. Деление многочлена на одночлен. 

Формулы сокращённого умножения. 

Квадрат суммы, квадрат разности. Выделение полного квадрата. Куб суммы, куб разности. Разность квадратов. Разность и сумма кубов. 

Разложение многочлена на множители. Понятие о тождествах и методах их доказательства. 

Линейные уравнения. 

Линейные уравнения, метод их решения. Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными, их решение методом подстановки и 

методом алгебраического сложения уравнений. Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений и систем. 

Итоговое повторение. 

7 класс Геометрия  

Основные понятия геометрии. 

Точка, прямая, плоскость. Луч, отрезок, ломаная, многоугольник. Понятие о выпуклой геометрической фигуре. Угол, биссектриса угла. 

Смежные углы. Понятие о трёхгранном и многогранном углах. 

Треугольники, многоугольники, многогранники. 

Треугольники. Свойства их сторон и углов. Медиана и биссектриса треугольника. Многоугольники, углы многоугольников. Знакомство 

с многогранниками. Развёртки многогранников. Пирамиды. 

Задачи на построение и равенство треугольников. 

Окружность и её основные свойства. Основные чертёжные инструменты и решение задач на построение. Признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Изометрии и равенство фигур. 

Понятие о геометрическом преобразовании плоскости. Поворот. Центральная симметрия. Центрально-симметричные фигуры и их 

свойства. Понятие об изометрии. 

Итоговое повторение. 
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8 класс Алгебра  

Алгебраические дроби. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Арифметические действия с дробями. Понятие степени с целым отрицательным 

показателем, свойства степеней с целыми показателями. Стандартный вид числа. Рациональные выражения. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Понятие о функциях. 

Основные понятия. Графики функций. Функции bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойства и графики. 

Квадратные корни. 

Понятие квадратного корня. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметических квадратных корней. Функция xy  , её 

свойства и график. Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

Квадратный трёхчлен. Неполные квадратные уравнения. Формула для корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

текстовых задач с помощью квадратных уравнений. 

Рациональные уравнения. 

Целые рациональные уравнения: метод разложения на множители левой части при нулевой правой части и метод замены неизвестного. 

Дробные уравнения, сведение к целым уравнениям и необходимость проверки. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Статистические характеристики наборов чисел. Таблицы частот (абсолютных и относительных). Понятие об интервальном методе 

анализа числовых данных. Гистограмма. Простейшие формулы комбинаторики: число сочетаний и число размещений. Их применение при 

нахождении вероятностей случайных событий. 

Итоговое повторение. 
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8 класс Геометрия 

Пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Понятие пересекающихся прямых. Вертикальные углы. Перпендикулярность прямых, построение перпендикулярных прямых. Высота 

треугольника. Осевая симметрия, её применение. Геометрические фигуры, симметричные относительно прямой. Геометрические места точек. 

Биссектриса угла как геометрическое место точек, равноудалённых от сторон угла. Серединный перпендикуляр к отрезку как геометрическое 

место точек, равноудалённых от концов отрезка. Перпендикуляр и наклонная. Касательная к окружности. 

Параллельные прямые. 

Понятие параллельности прямых. Параллельность прямых и центральная симметрия. Аксиома параллельности. Построение 

параллельных прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника и выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм, ромб, трапеция. 

Параллелограмм. Центр симметрии параллелограмма. Свойства и признаки параллелограмма. Теорема Фалеса. Средняя линия 

треугольника. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Равнобедренная трапеция. 

Площади и объёмы. 

Знакомство с площадями фигур. Площадь прямоугольника. Площади поверхностей куба и прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора. Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции. Знакомство с объёмами фигур. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия из теорем. Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении 

геометрии. 

Итоговое повторение. 

9 класс Алгебра  

Квадратичная функция, её свойства и график. 

Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её преобразование с помощью выделения полного квадрата. График функции 2y ax . 

Параллельный перенос графика вдоль координатных осей. Построение графика квадратичной функции. 

Неравенства. Системы и совокупности неравенств. 

Сравнение чисел. Числовые неравенства и их свойства. Понятие о доказательстве неравенств. Неравенства с переменной. Решение 

линейных неравенств и их систем. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств методом интервалов. Системы и 

совокупности рациональных неравенств. 

Степень с рациональным показателем. 
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Функция nxy   при натуральном n, её свойства и график. Корень степени n, особенности чётных и нечётных n. Арифметический корень. 

Свойства корней. Степени с рациональными показателями, их свойства. Тождественные преобразования иррациональных выражений. 

Системы уравнений. 

Системы рациональных уравнений и основные приёмы их решения. Графический метод решения систем уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью систем рациональных уравнений. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Арифметическая прогрессия, её основные свойства. Геометрическая прогрессия, её основные 

свойства. Бесконечная геометрическая прогрессия со знаменателем, меньшим по модулю единицы. Решение задач на прогрессии. 

Итоговое повторение. 

9 класс Геометрия  

Параллельный перенос. 

Определение параллельного переноса. Свойства параллельного переноса. Понятие об орнаментах, бордюрах, паркетах. 

Векторы. 

Понятие о векторах. Сумма и разность векторов, умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Векторный метод решения геометрических задач. 

Подобие и гомотетия. 

Понятие о подобных треугольниках. Признаки подобия треугольников. Теорема о пропорциональных отрезках. Свойства подобных 

многоугольников. Отношение периметров и площадей подобных многоугольников. Понятие о гомотетии. Свойства гомотетии. 

Элементы тригонометрии. 

Тригонометрические функции острого угла, основные соотношения между ними. Решение прямоугольных треугольников. 

Тригонометрические функции углов от 0 до 180°. 

Метрические соотношения в треугольнике. 

Теорема косинусов и теорема синусов. Решение треугольников. Выражение площади треугольника через длины двух сторон и синус 

угла между ними. Формула Герона. 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Вписанная и описанная окружность для треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. 

Правильные многоугольники. 
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Правильные многоугольники, их свойства. Связь между стороной правильного многоугольника и радиусами вписанной и описанной 

окружностей. Длина окружности. Площадь правильного многоугольника. Площадь круга и его частей. 

Итоговое повторение. 
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 2.2.2.11. Информатика Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах основной школы 

определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. Примеры данных: тексты, числа. Информационный объект.  

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Символ. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. 

Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления 

с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.  

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 
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Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. Единицы измерения длины двоичных текстов: 

бит, байт, Килобайт и т. д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, сигнал, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Представление 

о цикле компьютерного моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в 

данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения. 
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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 записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры 

логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и 

их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Ручное управление исполнителем. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Программное управление исполнителем. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе 

исполнителями, выполняющими команды. 

Линейные алгоритмы. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные 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 выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. 

Знакомство с табличными величинами (массивами). Одномерные массивы. Двумерные массивы.   

Анализ алгоритмов. Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от 

размера исходных данных. Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение 

возможных входных данных, приводящих к данному результату. 
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Язык программирования. Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы  – компьютерный эксперимент.  

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 среде программирования.  

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод). 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение 

поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной системе счисления, нахождение 

наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Архитектура компьютера. Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение компьютера. Состав и функции программного обеспечения: 

системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 
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Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

Файл. Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Организация личного информационного 

пространства. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств.  

Размер файла. Архивирование и разархивирование. 

Поиск в файловой системе. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания 

текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. Реферат и аннотация. 

 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представления цвета. Кодирование цвета. 

Глубина кодирования. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY.  

 Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. Операции 

редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.  



37
2 

 

 

 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров 

и т. д.). 

 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Возможность 

дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Кодирование звука. 

Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых файлов. Стандарты хранения 

аудио-визуальной информации. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация в презентации. 

 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. Технологии создания 

сайта. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, 

информационные услуги, научно-технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ. История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы.  Защита собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в 

сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.  
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2.2.2.12.  Физика 

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. Определение цены деления измерительного прибора.  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей 9 и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. Определение размеров малых тел.  

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы.  
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 4. Измерение объема тела. 5. Определение 

плотности твердого тела. 6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 7. Измерение силы трения с помощью динамометра.  

  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача 

давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архи- меда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 9. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды 

равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 10. Выяснение условия равновесия рычага. 11. Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости.  

Итоговая контрольная работа (1 ч)  

Резервное время (2 ч) 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)  

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Темпера- тура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 
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конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых маши- нах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 2. Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела. 3. Измерение влажности воздуха.  

 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический 

ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.  

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 5. Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи. 6. Регулирование силы тока реостатом. 7. Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. 8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 10. Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели).  
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Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 11. Получение изображения при помощи линзы.  

Итоговая контрольная работа (1 ч)  

Резервное время (2 ч) 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 Законы взаимодействия и движения тел (23 ч)  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная 

система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение.                                                                   (В квадратные скобки заключен материал, не 

являющийся обязательным для изучения) 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 2. Измерение ускорения 

свободного падения.  

Механические колебания и волны. Звук (12 ч)  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 
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колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. [Интерференция звука].  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити.  

Электромагнитное поле (16 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа 

света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. 

[Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 4. Изучение явления электромагнитной индукции. 5. Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания.  

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 
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Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.   

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 7. Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков. 8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 9. Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям.  

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;  

— умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы;  

— знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в 

недрах звезд и радиоактивные в недрах планет);  

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в 

них общее и различное;  

— объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона                 Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.  

Итоговая контрольная работа (1 ч)  

Резервное время (2 ч) 

 

2.2.2.13.Биология 
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Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого 

и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 

Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсия «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных» заменена на урок: «Многообразие живых организмов 

Вологодской области. Осенние явления в жизни растений и животных» 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи 

лука, рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов 

томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматривание 

под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

Раздел 3. Царство Растения (9 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 

средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и 

жизни человека, охрана водорослей. 
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Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и 

шишек хвойных (на примере местных видов). 

Резервное время – 4 часа 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение 

цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 

хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды 
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листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их 

посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Резервное время – 3 часа 

Биология. Животные 7 класс  

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
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Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
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человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия «Многообразие  птиц» заменена на урок: «Многообразие птиц Вологодской области». 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 
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Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  (5 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсии 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Резерв времени — 5  часов 

Биология. Человек 8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. 

Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и 

развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные 

узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-

хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 
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(суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 

работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при статической и динамической 

работе. Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в 

движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и 

пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин 
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и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция 

дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и 

заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние 

курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 

усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного 

дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в 

теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 

болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 
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Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение 

совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 11. Нервная система (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 

при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция 

зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 

анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; 

определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А.А.Ухтомского о 
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доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль 

речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание 

внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа 

усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический 

закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред 

ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в 

группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Резерв времени — 6  часов. 
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Биология. Введение в общую биологию 9 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрацияи 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке 

клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  
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Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов— микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Экскурсии  

Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства 

эволюции. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Резерв времени —5 часов 

2.2.2.14.Химия 

 

8 класс (68 часов). 

Первоначальные химические понятия (20 часов). 
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Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород (7 часов). Водород (3 часа). 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент 

и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в 

промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы (6 часов) 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. 

Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений (13 часов). 

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 

нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства 

кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема 
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безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (6 часов). 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. 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 химических 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. 

Строение веществ. Химическая связь (4 часа). 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о 

водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

9 класс (68 часов) 

Химические реакции (8 часов) (4 часа в 8 классе и 4 часа в 9 классе) 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 

окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 
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Растворы. Теория электролитической диссоциация (10 часов). 

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, классификация растворов, ректролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы анионы. Гидратная теория 

растворов.Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и Сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Гидролиз солей . 

 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения (30 часов) 

(5 часов – галогены -  8 класс и 25 часов 9 класс) 

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. Сера: физические и химические 

свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические 

и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. 

Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия 

углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его 

соединения. 

Металлы и их соединения (12 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их 

получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и 

III). 
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Первоначальные сведения об органических веществах (14 часов) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. 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. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Производство неорганических веществ и их применение. (3 часа) 

Химическая технология. Химико-технологический процесс. Сырье. Продукт. Оптимизация химических производств. Показатели 

рентабельности химического производства. Производство серной кислоты. 

Фновные стадии производства. Принципы химических производств. Металлургия производство чугуна и тали. Перспектива развития 

металлургии 

8 класс (100 часов). 

Первоначальные химические понятия (24 часа). 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые 

вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород (9 часов). Водород (5 часов). 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 
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водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вода. Растворы (12 часов) 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений (20 часов). 

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 нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (8 часов). 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. 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 химических 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. 

Строение веществ. Химическая связь (8 часов). 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

9 класс (68 часов) 



39
6 

 

 

 

Повторение некоторых вопросов химии курса неорганической химии 8 кл. (2 часа) 

 

Химические реакции (15 часов) (9 часов в 8 классе и 6 часов в 9 классе) 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции 

ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. 

Растворы. Теория электролитической диссоциация (19 часов). 

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, классификация растворов, ректролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы анионы. Гидратная теория растворов.Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Слабые и Сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей . 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения (30 часов) 

(5 часов – галогены -  8 класс и 25 часов 9 класс) 

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. Сера: физические и химические свойства. Соединения 

серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. 

Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения 

углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения (25 часов) 
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Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах (11 часов) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. 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. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Производство неорганических веществ и их применение. (10 часов) 

Химическая технология. Химико-технологический процесс. Сырье. Продукт. Оптимизация химических производств. Показатели 

рентабельности химического производства. Производство серной кислоты. 

Основные стадии производства. Принципы химических производств. Металлургия производство чугуна и тали. Перспектива развития 

металлургии 

Решение задач по курсу химии 9 класса. (2 часа) 

 Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.15.Изобразительное искусство 

 

2.2.2.11. Изобразительное искусство 
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5 КЛАСС (34 часа) 

Рисование с натуры (8 часов) 

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет особенностей конструктивного строения изображаемых 

предметов, основных закономерностей наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. Соблюдение последовательности выполнения 

изображения. 

Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы работы различными графическими и живописными материалами. Передача 

личных впечатлений средствами художественной выразительности. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 часов) 

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, интерьера комнаты, пейзажа. 

Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, загадок, былин). Иллюстрирование рассказов, 

стихотворений, отрывков из повестей и поэм. 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на второй план и т. п.). Особенности симметричной и 

асимметричной композиции. Передача с помощью композиционных средств состояния покоя или движения (статика и динамика в композиции). 

Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и цвета. Цвет как важнейшее средство художественной 

выразительности в тематической композиции. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (9 часов) 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искусства. Основные схемы и закономерности декоративной 

композиции. Цвет, тон, колорит, форма как изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы декоративного оформления предметов быта на 

основе форм растительного и животного мира. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого и художественного опыта. Художественные промыслы 

России, эстетические идеалы и связь времен. Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина и Мезень. Керамика Гжели, Скопина, Опошни. 

Дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. Русская матрешка: история возникновения и современные промыслы. Сюжетно-декоративная 

народная роспись прялок как образец русского народного искусства. Декоративная композиция на основе художественных особенностей произведений 

народного искусства. Произведения художников современного декоративно-прикладного искусства. 

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн. Эскизное решение интерьеров школьных помещений 

(юбилей школы, праздники, памятные даты) как одно из направлений проектной графики. Художественное конструирование предметов оформления 

детского парка (фигурки для фонтанов в детском парке, предметы деревянной «сказочной» мебели). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 часов) 

Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. Художественные музеи мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: 

Оружейная палата, Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

 



39
9 

 

 

 

6 КЛАСС (34 часа) 

Рисование с натуры (8 часов) 

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изобра-

жение объема предметов. 

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с использованием правил 

перспективы, светотени, законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. Тоновые отношения в рисунке натюрморта. Метод обобщения в 

линейном и тоновом рисунке. 

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых отношений средствами цвета. Художественно-образное 

восприятие формы предметов. Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и чувства восхищения красотой их 

формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 часов)                                          

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. Иллюстрирование литературных произведений (с предвари-

тельным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа по литературному описанию. 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, главного,  передача эмоционально-эстетического отношения к изо-

бражаемому мотиву. Законы перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в тематических рисунках. Цвет как средство передачи 

настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности. 

Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, пере-

дача ритма и плановости в изображении).  

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (9 часов) 

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного творчества в системе культуры. Взаимосвязь национального и 

интернационального, взаимообогащение культур разных народов. Функциональность, конструктивность и красота изделий народного декоративно-при-

кладного искусства. 

Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Становление профессионального художественного ремесла. Области декоративного 

искусства: монументально-декоративная, декоративно-оформительская. Принципы и приемы воплощения художественного образа в декоративно-

прикладном искусстве. Основы декоративной композиции, ее закономерности. Орнаментальная композиция. 

Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного и животного мира. Понятие ансамблевости: гармония и 

соподчинение предметов домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров современных общественных сооружений. 

Художественно-содержательный анализ произведений декоративно-прикладного искусства.                                      
 

Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические разработки эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, об-

ложки книг, упаковка предметов. Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. Изобразительные и шрифтовые элементы в от-

крытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и цветового решения. 

Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, 

текст, иллюстрации. Единство образности графических элементов и литературного текста (обложка, титульный лист, заставка, концовка) 

Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. Использование геральдических правил в изображении герба. 
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Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 часов) 

Картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве передвижников. Значительные события русской истории в про-

изведениях В. И. Сурикова, В. М. Васнецова и других замечательных русских художников. Образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и 

М. Врубеля. Красота пейзажа в русской живописи; каменное зодчество в Москве. Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — 

величайшие достижения русских зодчих. Зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици (Флоренция), Дрезденская картинная галерея, 

Пинакотека (Мюнхен), музеи Ватикана. Отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого, Тульский областной 

художественный-музей, Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского. 

 

7 КЛАСС (34 часа) 

Рисование с натуры (8 часов) 

Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива прямоугольника и круга. Обратная перспектива в 

средневековом изобразительном искусстве. Явление световой перспективы. Построение вспомогательных формообразующих частей. Теория теней. 

Светотеневые характеристики предметов. Длина и направление падающих теней. 

Изменение восприятия объемной формы. Пограничный контраст в условиях естественного и искусственного освещения. 

Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, перспективного сокращения, объема, тональных отношений 

изображаемых объектов, а также художественной образности предметов. 

Цвет как средство выражения переживания от встречи с прекрасным. 

Живописные отношения и пространство в натюрморте. 

Особенности изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка 

мягкими художественными материалами (уголь, сангина). 

Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовых моделей орнаментов, деталей архитектуры, натюрмортов, развитие умения видеть их 

красоту. Особенности построения предметов сложной формы. 

Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски и зарисовки фигуры человека. Особенности работы художника 

над образом изображаемого человека. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 часов) 

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным 

выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение действия, сюжета, персонажей, передача художест-

венными средствами своего отношения к изображаемому. 

Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, равновесие частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и 

цветовых отношений и т. п.). Многофигурная композиция в закрытом и открытом пространстве. Сравнительная характеристика двух героев изобрази-

тельными средствами (контрасты большого и маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого и холод-

ного и т. п.). 

Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание художественного образа. Творчество ведущих художников-иллюстраторов.           

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (9 часов) 
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Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское искусство икебаны: стили и основные художественные приемы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная архитекторами, дизайнерами, художниками. Красота монументальной 

декоративной живописи — мозаики, фрески, витражи. Задачи и принципы монументального искусства. Качества монументального искусства: строгие 

обобщенные формы, соразмерная содержанию динамика, долговечность используемых материалов. 

Древнейшие украшения интерьеров — настенные росписи. Фреска — одна из техник стенных росписей. Техника мозаики, история возникновения и 

развития. Античная, византийская, современная мозаики. 

Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. Витражные геральдические композиции. Современное витражное 

искусство. Витражи станций московского метро. 

Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 часов) 

Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать 

доступными людям уникальные творения искусства. Классификация художественных музеев. Знаменитые художественные музеи мира и России. 

8 КЛАСС (34 часа) 

Рисование с натуры (8 часов). 

Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; гипсовых орнаментов. Линейная и воздушная перспектива. Конструктивное 

строение формы предмета. Лепка формы светом и тенью. 

Интерьер как архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство здания. Роль интерьера в картине. Русский интерьерный жанр 

начала 19 в. Изображение интерьера во фронтальной перспективе и под случайным углом зрения. Предмет в среде, пространство интерьера согласно его 

функциональному предназначению. 

Элементарные сведения об анатомии человека. Конструктивные особенности строения фигуры человека. Равновесие фигуры в пространстве. 

Понятие «площадь опоры», «центр тяжести». 

Теоретические основы рисования с натуры гипсовой модели головы человека (античная скульптура). Систематизация знаний о конструктивном 

строении формы головы, передаче объема, композиции, комплексное использование знаний, умений и навыков в процессе выполнения учебных заданий. 

Закономерности построения деталей головы человека. Поэтапное рисование гипсовых слепков носа, губ, глаз, уха: композиция, линейно-

конструктивное построение, светотеневой рисунок. 

Анализ положения изображаемых объектов, их анатомических особенностей, пропорции и общей формы. 

Линейно-конструктивное построение формы гипсовой головы человека. Моделировка головы средствами светотени, подчинение деталей целому, 

согласование бликов, рефлексов и полутонов по отношению к свету и тени. 

Портретная живопись России 18-19 вв. Различные техники написания портретов. Художественные приемы, помогающие создать образ 

портретируемого человека: композиция, ракурс, поза, взгляд, выражение лица, одежда, обстановка, освещение, колорит и манера письма. 

Живописные зарисовки головы человека. Передача первого впечатления от натуры, выразительных черт внешности – формы головы, прически, 

лица, пропорциональные и живописные особенности, акценты. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 часов). 

Виды печатной графики: ксилография, линогравюра, резцовая гравюра, офорт, литография. Станковая графика, газетно-журнальная и книжная 

графика, плакат, компьютерная и промышленная графика. 
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Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию пейзажа в различные исторические эпохи. Художники, работавшие в жанре пейзажа. 

Урбанистический (городской) пейзаж. 

Цветовые иллюзии: пространственные иллюзии, иллюзии веса и др. 

Разработка сюжетной композиции на историческую или современную тему с выполнением поисковых композиционных эскизов. 

Использование разнообразных средств художественной выразительности при создании композиции (формат, точка зрения, высота линии 

горизонта, характер освещения, местоположение композиционного центра и пр.). 

Обеспечение согласованности, соподчинения, целостности художественного произведения, гармоничной уравновешенности всех частей одного 

целого. 

Усиление эмоциональной составляющей живописной работы с помощью цвета. 

Создание выразительной, яркой по эмоциональному накалу композиции, раскрывающей художественный замысел автора изобразительными 

средствами. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (9 часов). 

Монументальная роспись в стиле византийской мозаики (эскиз интерьера, композиционные решения мозаичного изображения, имитация 

композиции в технике аппликации). Возможности использования средств компьютерной графики для изображения интерьера, мозаичное панно. 

Элементарные основы компьютерной графики. Конструкторская графика: плоские изображения и пространственные изображения. Художественная 

и рекламная графика. 

Стилизованные изображения насекомых в декоративном искусстве древнего мира и современности (Древний Египет – жук скарабей; Ацтеки, Майя 

– бабочки и т.д.). 

Стилизованные изображения животных в украшениях и ювелирном искусстве древнего мира и современности. Подчинение фигуры животного 

геометрическому пространству: кругу, квадрату, треугольнику. Инкрустация в ювелирном искусстве. 

Выполнение дизайнерских проектов интерьеров. 

Использование возможностей компьютерной графики. 

Особенности современного интерьера, его предметное наполнение. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 часов). 

-Мозаичное искусство от древности до современности; витражное искусство; виды печатной и станковой графики; пейзаж в различные 

исторические эпохи; насекомые в жизни и искусстве человека; сокровища Скифских курганов; стилизованные образы животных в декоративном 

искусстве; портретная живопись России 18-19 веков; исторические личности в портретном искусстве; подготовка к зачету по видам и жанрам 

изобразительного искусства. 

 

2.2.2.14 Музыка 

5 КЛАСС (34 часа) 

Музыка и литература (16 часов) 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в песенном жанре, либретто оперы и балета. Музыка как главное 

действующее лицо (на примере сказки, басни, рассказа и т.д.), программная музыка. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская, зарубежная, старинная, современная) Специфика 
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средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в 

театре, кино, на телевидении.  

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная.  

Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

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 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – 

застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством (живописью, скульптурой, архитектурой). 

«Музыкальные портреты», картины природы («музыкальная живопись»).  

Композитор–поэт–художник; родство музыкальных и художественных образов; общность и различия выразительных средств разных видов 

искусства. Музыкальные, литературные и зрительные образы, их единая жизненная основа, общие и специфические черты. Виды искусства (временные, 

пространственно-временные).  

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная.  

 

6 КЛАСС (34 часа) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, 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 композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный 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, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки (17 часов) 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-
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пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и другие. 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 (34 часа) 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (16 часов) 

 «Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные направления, 

стили и жанры классической и современной музыки. Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных 

жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального 

языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и 

исполнения, присущие разным эпохам. Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и другие). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического развития образов. Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри 

искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как 

жанр классической музыки. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных образов. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика, взаимосвязь и развитие. Общие закономерности развития музыки. Интонационное развитие музыкальных образов на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв.: духовная музыка, западноевропейская и русская музыка XVII-

XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

 

8 КЛАСС (34 часа) 

Классика и современность (16 часов) 

Музыка вокруг нас, ее роль в жизни современного человека. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Роль музыки в формировании 

художественного и научного мышления. 

Музыка обогащает жизненный опыт человека, его знания и представления о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи 

отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в музыке. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино.  
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Музыка как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение 

творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Что такое красота. Способность музыки дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, 

поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. 

Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. Красота и польза. 

Традиции и новаторство в музыке (18 часов) 

Преобразующая сила музыки. Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции музыки. Арт-терапевтическое воздействие музыки. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. Выражение общественных идей в музыкальных 

образах. Музыка  как способ идеологического воздействия на людей. Способность музыки внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять 

ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении эмоционального 

воздействия на человека. 

Порождающая энергия музыки – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Предупреждение средствами музыки о социальных 

опасностях. Научный прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Музыка в кино. «Монтажность» и 

«клиповость» современного художественного мышления. 

 

2.2.2.12. Технология  

 

5 КЛАСС (68 часов) 

 

Введение в предмет «Технология» (2 часа) 

Сущность предмета «Технология».  Цели и задачи предмета. Разделы предмета и объекты труда. Необходимые инструменты, материалы, 

приспособления. Научная организация труда. Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические требования. Правила оказания первой помощи. 

Раздел “Технологии домашнего хозяйства” (2 часа) 

Интерьер кухни, столовой. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на 

зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел “Электротехника” (1 час) 

Бытовые электроприборы. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи, посудомоечной машины. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов 

работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 
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Раздел «Кулинария» (14 часов) 

Санитария и гигиена на кухне. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов 

и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и 

жидкостью, кухонным инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Физиология питания. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов, для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. Составление индивидуального режима 

питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Бутерброды и горячие напитки. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. 

Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных 

масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройство для размола зёрен кофе. Технология приготовления 

кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования 

к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Блюда из овощей и фруктов. Пищевая ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов.  

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в 

домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных 

овощей, томатов, капустных овощей. 
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Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые 

формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления 

салата из сырных овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов( варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержание блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц:  

приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц.  Дегустация блюд. Оценка качества. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел “Создание изделий из текстильных материалов” (22 часа) 

Свойства текстильных материалов. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов 

из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, 

ткач. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы с ножницами. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
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Швейная машина. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. Упражнение в 

шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов  швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Технология изготовления швейных изделий. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими 

булавками, швейными иглами и ножницами.  

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания-ручное обмётывание; временное соединение деталей-смётывание; 

временное закрепление подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей-стачивание; постоянное закрепление подогнутого края-застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым 

срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка 

кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (юбке). Профессии закройщик, портной. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел “Художественные ремёсла” (8 часов) 

Декоративно-прикладное искусство. Понятие “декоративно-прикладное искусство”. Традиционные и современные виды декоративно-прикладного 

искусства  России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись на ткани, ковроткачество. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. 
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Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия 

художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства. Понятие композиции. Правила, 

приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит 

в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основы и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые 

композиции. 

Возможность графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. 

Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Зарисовка природных  мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Лоскутное шитьё. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: “спираль”, “изба” и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов 

из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и  стёжка в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.  

Раздел “Технологии творческой и опытнической деятельности” (19 часов) 

Исследовательская и созидательная деятельность. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия.  

 

6 КЛАСС (68 часов) 

 

Введение в предмет «Технология» (1 час) 

Разделы предмета и объекты труда. Необходимые инструменты, материалы, приспособления. Научная организация труда. Внутренний распорядок и 

правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. Правила оказания первой помощи. 

Раздел “Технологии домашнего хозяйства” (3 часа) 
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Интерьер жилого дома. Понятие и жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера.  Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Выполнение электронной презентации “Декоративное оформление интерьера”. Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для 

отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон.  

Комнатные растения в интерьере. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера созданием композиций с использованием растений. 

Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, 

террариум.  

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: 

злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» (14 часов) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымывание соленой рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требование при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Блюда из мяса. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

Блюда из птицы. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

птицы.  

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Приготовление блюда из птицы. 
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Заправочные супы. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. Приготовление заправочного супа. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши:  технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

Определения качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши и блюда из творога. 

Раздел “Создание изделий из текстильных материалов” (22 часа) 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон 

Конструирование швейных изделий. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

Моделирование швейных изделий. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды 

с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Моделирование выкройки проектного изделия.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. 

Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние 

сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою. Устранение дефектов машинной 

строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

Технология изготовления швейных изделий. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность 

подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы иголками и булавками.  

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом.  

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 
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Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной – примётывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв – вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой  детали к крупной – притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием – обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработки мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом – мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение  дефектов после примерки.  

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением  её на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление 

образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного 

изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного 

изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Раздел “Художественные ремёсла” (8 часов) 

Вязание крючком. Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты 

для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: Основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу. 

Вязание спицами. Вязание узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на  спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщика текстильно-галантерейных изделий. 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел “Технологии творческой и опытнической деятельности” (20 часов) 

Исследовательская и созидательная деятельность 

 

7 КЛАСС (68 часов) 

 

Введение в предмет «Технология» (1 часа) 

Сущность предмета «Технология».  Цели и задачи предмета. Разделы предмета и объекты труда. Необходимые инструменты, материалы, 

приспособления. Научная организация труда. Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические требования. Правила оказания первой помощи. 

Раздел “Технологии домашнего хозяйства” (6 часа) 
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Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе  освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 

ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом:  выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

“уютный дом”. Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер. Выполнение электронной презентации “Освещение жилого дома”. Систематизация коллекций, книг. 

Гигиена жилища. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при 

уходе за посудой, уборке помещения. Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел “Электротехника” (1 часа) 

Бытовые электроприборы  

Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария» (16 часов) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши:  технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. Определения качества молока и молочных продуктов. молочного супа, молочной каши и блюда из творога. 

Изделия из жидкого теста.  Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые  разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. Определение качества мёда. Приготовление изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки.  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формирования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного 

слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 
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Сладости, десерты, напитки. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к  столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с 

помощью ПК. 

Раздел “Создание изделий из текстильных материалов” (24 часов) 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). Понятие о поясной 

одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, 

CD и из Интернета. Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Пришивание пуговицы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 

потайного подшивания и окантовывания среза. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного 

изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками – подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание 

среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки – молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов,  верхнего среза поясного изделия 

прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая 

обработка изделия. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной 

петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел “Художественные ремёсла” (16 часов) 

Макроме. Понятие о работе в технике макроме. Подготовка нитей к работе.. Виды макраме.. Технология. Декоративные эффекты. Особенности 

выполнения узелкового макроме. Выполнение образца в технике макроме. 

Вышивание. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков.  

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 

Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение 

образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными 

лентами. 

Раздел “Технологии творческой и опытнической деятельности” (4 часа) 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

 

8 КЛАСС (34 часа) 

 

Раздел “Технологии домашнего хозяйства” (4 часа) 

Экология жилища. Характеристика основных элементов систем  

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой 

фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Водоснабжение и канализация в доме. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за 

месяц.  
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Раздел “Электротехника”  (6 часов) 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая 

и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки.  Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного нагревателя. Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. Оценка допустимой суммарной  электроприборов, подключаемых к одной розетке 

и в квартирной сети. Ознакомление с устройством  принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы  монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование 

работы цепи при различных вариантах её сборки.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования;  выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. Способы 

определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии.  

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом 

работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Кулинария» (6 часов) 
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Домашние заготовки. Способы заготовки продуктов впрок. Подготовка лука к замораживанию. Сроки хранения продуктов в холодильнике. 

Технологические процессы при консервировании. Пастеризация, стерилизация и укупорка консервов. Консервирование с сахаром. Заготовка продуктов 

впрок с помощью соли. Способы соления и мочения. Условия и сроки хранения. Приготовление и замораживание ягод. Подготовка к солению и мочению 

овощей. Приготовление варения, джема, цукатов. 

Раздел «Семейная экономика» (7 часов) 

Бюджет семьи. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи.  

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта  или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских 

товаров. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (5 часа) 

Сферы производства и разделение труда. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия.  

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.  

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональное карьера.  

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.  

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способы. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 
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Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 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. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

Раздел “Технологии творческой и опытнической деятельности” (6 часов) 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка 

нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

 

 «Технология. Индустриальные технологии» 

5 КЛАСС (68 часов) 

 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 часов) 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 часов). Технология в жизни людей. Общие принципы организации 

рабочего места в столярно-механической мастерской. Технология в жизни людей. Виды технологии. Учебная мастерская — особый мир школы. Обзорная 

экскурсия по учебной мастерской. Организация труда и оборудование рабочего места в столярной мастерской. Рациональное размещение инструмента на 

столярном верстаке. Правила безопасной работы. Культура труда. 

Лес — великое национальное богатство нашей Родины. Древесина как природный конструкционный материал. Применение древесины в народном 

хозяйстве. 

Практические работы 

• Проверка соответствия высоты столярного верстака росту ученика. 

• Приёмы закрепления заготовок для обработки древесины. Закрепление заготовки в заднем и переднем зажимах. Закрепление заготовки на 

столешнице. 

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Основные части дерева, их назначение и применение в народном хозяйстве. Древесина — 

безотходный конструкционный материал. Примеры применения древесины в различных отраслях народного хозяйства. 

Физические свойства древесины. Достоинства и недостатки древесины. Породы деревьев: хвойные, лиственные и, их характеристика. Основные признаки 

определения пород древесины. Текстура древесины. 

• Определение пород древесины и листовых древесных материалов. 

Графическое изображение деталей и изделий. Графика как источник информации. Графическая культура. Основные виды графических 

изображений: эскизы, технические рисунки, чертежи. Назначение чертежа, масштаба. Правила оформления графической документации: стандарты, 

ГОСТы, линии чертежа, правила оформления эскиза и технического рисунка. 

• Оформление эскиза и технического рисунка детали призматической формы. 
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Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс создания простых деталей из древесины. Назначение 

технологических элементов: отверстий, фасок, выступов и т. д. Понятие о технологической карте. Назначение технологической документации: 

технологических карт, чертежей, инструкций, операционных карт. 

• Разработка последовательности изготовления детали модели из древесины. 

Разметка заготовок из древесины. Назначение разметки как основной столярной операции. Малоотходные и безотходные технологии раскроя 

древесины и древесных материалов в деревообрабатывающей промышленности. Разметка по шаблонам, развёрткам, эскизам, чертежам, техническим 

рисункам, образцам. Разметочные и проверочные инструменты, их назначение и приёмы использования (карандаш, шило, рулетка, линейка, угольник, 

рейсмус, циркуль, транспортир, ярунок, малка). Последовательность разметки заготовок из древесины. 

 Разметка заготовки детали модели транспортного средства по эскизу. 

Пиление и зачистка изделий из древесины. Перспективные направления резания древесины лазерным лучом в деревообрабатывающей 

промышленности. Пиление древесины ручными и электрическими пилами; ручные инструменты для пиления; основные части столярной ножовки; формы 

зубьев пил для различных видов пиления. Клинообразная форма режущей части столярных пил. 

Приёмы пиления столярной ножовкой и лучковой пилой. Приёмы пиления древесины поперёк, вдоль и под углом к волокнам. Приёмы пиления с помощью 

стусла. Основные правила при пилении древесины. Контроль и проверка точности пропила. Инструменты и приёмы зачистки и чистовой обработки 

заготовок и изделий из древесины и фанеры. Правила безопасной работы при пилении, зачистке и чистовой обработке изделий из древесины. 

• Пиление размеченной заготовки детали модели и опиливание её поверхностей напильниками. 

Строгание заготовок из древесины. Ручное и профильное строгание, строгание с помощью электрических инструментов и на строгальных станках. 

Основные инструменты, применяемые для ручного и профильного строгания: рубанок, шерхебель, фуганок, калёвка, фальцгобель, горбач. Подготовка 

рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы сборки и разборки рубанка (шерхебеля). Приёмы строгания. Проверка и контроль качества строгания. Правила 

безопасной работы при строгании древесины. Основные профессии на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях: плотники, столяры, сборщики, 

инженеры, станочники, сверловщики. 

• Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы разборки и сборки рубанка (шерхебеля). Проверка правильности установки ножа. 

• Строгание заготовки детали модели. Последовательность строгания заготовки. Строгание базовой пласти и базовой кромки. Проверка качества 

строгания. Приёмы строгания остальных элементов заготовки. Проверка размеров. Опиливание напильником и отделка шлифовальной шкуркой. Проверка 

качества и точности обработки. 

Сверление отверстий в деталях из древесины. Сверление древесины ручными инструментами. Ручные и механизированные инструменты, 

применяемые при сверлении древесины: свёрла-буравчики, коловороты, ручные дрели. Виды свёрл и способы крепления их в патронах ручных и 

механизированных инструментов. Обозначение формы и размеров отверстий на чертежах. 

Ручные электрические дрели для механизированного сверления. Приёмы сверления ручными инструментами при горизонтальном и вертикальном 

креплении заготовок. Правила безопасной работы при сверлении древесины ручными инструментами. 

 

Знакомство с профессиями, связанными с обработкой и сверлением древесины. 

• Приёмы сверления древесины ручными инструментами. Отработка приёмов крепления заготовки для сверления. Отработка приёмов закрепления и 

снятия сверла в коловороте и ручной дрели. Выполнение тренировочных сверлений на отходах древесины, фанеры, ДСП, ДВП. Приёмы разметки центра 

заготовки и сверления. Последовательность чистовой обработки отверстия. Разметка и сверление деталей модели транспортного средства 
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Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. Отделка изделия из древесины. Соединение деталей на гвоздях. 

Разновидности гвоздей. Разновидности применяемых инструментов: молотки, клещи, гвоздодеры. Основные правила и приёмы соединения заготовок и 

деталей на гвоздях. Соединение на шурупах и саморезах. Разновидности шурупов и саморезов. Виды отвёрток и их назначение. Основные правила и 

приёмы соединения заготовок и деталей на шурупах и саморезах. Соединение на клее. Натуральные (природные) и синтетические клеи. Столярные клеи 

природного происхождения: костный, мездровый, казеиновый. Синтетические клеи: ПВА, «Момент», «Универсал». Инструменты и приспособления. 

Процесс и режим склеивания. Правила безопасной работы по соединению деталей изделия из древесины. Виды и назначение отделки изделия из 

древесины. Правила безопасной работы при окрашивании изделия. 

• Соединение деталей модели с помощью гвоздей и клея. 

Завершающее занятие по теме «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов». Технический турнир «Юный столяр». Проверка 

усвоения программного материала и овладения безопасными приемами ручной обработки древесины и древесных материалов в игровой форме.  

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 часа) 

Понятие о машине, механизме, детали. Сведения по истории развития техники. Что изучает машиноведение. Сведения по истории развития 

техники. Технологические процессы, заменяющие функции человека: промышленные роботы, станки-автоматы, автоматические линии. Bиды и назначение 

машин в зависимости от выполняемых функций: энергетические, рабочие машины, технологические (машины-орудия), транспортные, транспортирующие, 

бытовые, информационные. Промышленные роботы, станки-автоматы, автоматические линии, автоматические цеха и заводы, в которых технологический 

процесс выполняется без прямого участия человека. Механизмы в искусственно созданных человеком механических системах. Основные составляющие 

механизмов: валы, приводные ремни, подшипники, зубчатые колеса и т. д. Механизмы преобразования движения. Винтовой механизм в слесарных и 

машинных тисках. Условные обозначения зубчатых колес, подшипников, валов, шкивов, ходовых винтов на кинематических схемах передачи движения. 

Назначение типовых и специальных деталей машин и механизмов. Подвижные и неподвижные, разборные и неразборные соединения деталей машин и 

механизмов. 

Организация рабочего места в слесарной мастерской. Экскурсия по слесарно-механической мастерской. Рабочее место ученика в слесарно-

механической мастерской, его организация и уход. Бережное отношение к оборудованию. Выбор высоты тисков. Применение ростовых подставок. 

Требования к оснащению слесарного верстака. Правила по рациональной и безопасной организации рабочего места. 

• Правила организации рабочего места. . Осмотр инструментов и укладка их в соответствии с требованиями. Выполнение учебно-тренировочных 

упражнений по закреплению различных заготовок в слесарных тисках. 

Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы. Чёрные и цветные тонколистовые металлы, и их роль в жизни современного 

общества. Способы получения листового металла и его классификация (тонколистовые стальные и цветные металлы толщиной до 2 мм, фольга – 

толщиной 0,2-0,3 мм, жесть — толщиной 0,3-- 0,5 мм, листовая сталь и кровельная сталь толщиной 0,5—0,8 мм). Способы получения тонкой (диаметром 

до 5мм) и толстой проволоки. Основные виды пластмасс. Применение тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Определение 

видов тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Графические изображения деталей из металла и искусственных материалов. 

Виды графических изображений деталей. Особенности в изображении деталей из тонколистового металла. Понятие о развертке детали. Чтение 

чертежа детали. Выполнение и чтение эскиза детали из тонколистового металла. 
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Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. Технологический процесс, технологическая операция, технологическая 

карта на изготовление детали прямоугольной формы из тонколистового металла. Составление технологической карты на изготовление детали 

прямоугольной формы из тонколистового металла. 

Правка и гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления, применяемые для правки и гибки 

тонколистового металла. Ручная и механическая правка и гибка металла. Способы правки проволоки молотками на плите, с помощью металлической 

оправки, закреплённой в тисках. Способы гибки, откусывания и навивки проволоки с помощью слесарных инструментов и приспособлений. Правила 

безопасной работы при правке и изгибании металла. 

• Подготовка инструментов, приспособлений и рабочего места для правки и гибки. Выполнение правки и гибки заготовок. Соблюдение правил 

безопасной работы при проведении работ. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разметка заготовок из металла. Типы разметочных линий 

(контурные, контрольные, вспомогательные). Назначение разметочных и контрольно-измерительных инструментов. Разметочные плиты. Применение 

шаблонов при разметке. Последовательность разметки плоскостной детали. Правила безопасной работы при разметке. Последовательность разметки 

деталей модели транспортного средства. Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, материалов. Разметка заготовки руля по эскизу 

детали. 

Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Подготовка инструментов для резания и 

опиливания заготовок. Способы работы слесарными ножницами. Закрепление ножниц в слесарных тисках. Приемы безопасной работы слесарными 

ножницами. Резание проволоки кусачками, пассатижами, бокорезами. Опиливание и шлифование заготовок из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Освоение приемов безопасной работы со слесарными ножницами. Изготовление деталей модели транспортной техники. 

Опиливание и шлифование поверхностей деталей модели транспортной техники. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Инструменты и приспособления для получения отверстий в заготовках 

из металлов и искусственных материалов. Приемы пробивания и сверления отверстий ручными инструментами. Правила безопасной работы при 

получении отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Разметка центров отверстий. Пробивание и сверление отверстий в заготовках 

деталей модели транспортной техники. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Соединение заклепками. Технологический процесс сборки 

деталей из металла. Основные операции сборки; виды соединений: разъёмные резьбовые и шлицевые, неразъёмные — заклёпочные, клеевые, сварные, 

фальцевые, соединённые пайкой. Соединение заклепками. Инструменты и приспособления для выполнения соединения заклепками. Порядок работы. 

Правила безопасной работы. Подготовка инструментов, материалов и деталей для соединения заклепками. Выполнение соединения двух деталей 

заклепками. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Соединение фальцевым швом. Соединение деталей из 

тонколистового металла. Профессия слесаря-жестянщика. Применение на производстве фальце прокатных станков. Основные фальцевые швы: простые 

одинарные и простые лежачие, одинарные и двойные стоячие, одинарный угловой и одинарный загнутый. Инструменты и приспособления, применяемые 

при соединении деталей фальцевым швом: разметочные — линейки, чертилки, слесарные угольники; основные — слесарные и рычажные ножницы, 

киянки, молотки, напильники; опорные — стальные плиты, стальные угольники; специальные — деревянные и стальные оправки, фальцовки. 

Последовательность выполнения простого одинарного лежачего фальцевого шва. Основные операции при изготовлении одинарного лежачего фальцевого 

шва. Правила безопасной работы при выполнении фальцевого шва.  
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• Изготовление простого одинарного лежачего фальцевого шва. Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, материалов. 

Изготовление двух учебных заготовок 100 × 30 × 0,5 мм для простого одинарного лежачего фальцевого шва. Соединение двух заготовок в простой 

одинарный лежачий фальцевый шов. Контроль качества. 

3. Технологии машинной обработки металлов (2ч) 

Устройство настольного сверлильного станка. Сверлильные станки и их назначение. Устройство настольного сверлильного станка. Управление 

сверлильным станком. Приёмы работы на сверлильном станке. Процесс сверления. Назначение патрона и способы закрепления спирального сверла. 

Приёмы закрепления и удаления сверла с коническим хвостовиком в шпинделе станка. Способы крепления заготовок в машинных тисках, ручных 

тисочках, прижимными пластинами на столе станка. Основные ошибки при сверлении заготовок. Правила безопасной работы при сверлении. 

• Подготовка сверлильного станка к работе (с помощью учителя). Выполнение тренировочных упражнений по пуску и выключению станка. Приёмы 

накернивания заготовок для сверления. Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях (машинных тисках, ручных тисочках, на столе станка с 

помощью прижимных пластин). 

• Подбор сверла диаметром 5 мм, установка его в патроне и сверление заготовки (с помощью учителя). Закрепление заготовки в зажимных 

приспособлениях для снятия заусениц (зенкование). Подбор сверла диаметром 8 мм, установка его в патроне и зенкование заготовки с одной стороны (с 

помощью учителя). Зенкование заготовки с обратной стороны. Проверка качества сверления. Удаление сверла из патрона. Уборка сверлильного станка. 

4 . Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 

Выпиливание лобзиком. Основные виды и направления художественной обработки древесины. Выпиливание лобзиком - вид декоративной отделки 

древесины. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком. Приемы работы лобзиком по выпиливанию прямо и криволинейных 

контуров деталей. Зачистка поверхностей деталей надфилями и наждачной бумагой. Правила безопасной работы при выпиливании лобзиком. Освоение 

техники выпиливания. Подготовка рабочего места и оборудования для выпиливания. Выпиливание прямо и криволинейных контуров деталей. Зачистка 

выпиленных деталей надфилями и наждачной бумагой. 

Выжигание древесины. Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. Материалы, инструменты и оборудование для 

художественного выжигания. Применение наконечников и штифтов при выжигании. Основные правила и приёмы выжигания. Правила безопасной работы 

с выжигательным аппаратом. 

• Освоение техники выжигания. Подготовка рабочего места и оборудования для выжигания. Изготовление из отходов фанеры учебной заготовки 

размером 160 × 80 × 5. Разметка учебной заготовки на 8 квадратов 40 × 40. Тренировочное выжигание на учебной заготовке точками, прямыми линиями 

вдоль, поперёк и перекрестно, волнистыми линиями; штриховка фона вдоль и поперёк волокон, заполнение фона точками, контуром иглы. 

• Освоение техники выжигания на готовом изделии из древесины. 

Изготовление изделий с отделкой выпиливанием и выжиганием. Конструирование изделия: назначение и применение, требования к изделию, 

варианты формы и размеров. Изготовление деталей и сборка изделия. Контроль качества изготовления и отделки. Изготовление изделий с отделкой 

выпиливанием и выжиганием. 

Технологии домашнего хозяйства (2 ч) 

Эстетика и экология жилища. Экология жилища. Микроклимат в жилом помещении. Бытовые электрические светильники и климатические 

приборы. Оценивание микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения осветительных 

и бытовых приборов. Разработка технологии изготовления полезных для дома и школы вещей. 
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Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. Гигиена жилого помещения. Технологии ухода за напольными 

покрытиями и мебелью. Уход за одеждой и обувью. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистка обуви, несложный ремонт полезных вещей для дома и 

школы. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (16 ч) 

Выбор темы проекта. Определение потребности и постановка. Выбор темы проекта и её обоснование. Потребности человека. Определение 

потребности в проектируемом изделии. Оценка своих ресурсов (знания, умения, материалы, инструменты, место работы, финансы и постановка задачи. 

Упражнения по описанию проблемной ситуации оценке своих ресурсов и постановке задачи. 

Анализ образца. Требования к изделию. Образец изделия и его анализ: положительные и отрицательные стороны. Требования к проектируемому 

изделию: требования потребителя, требования к конструкции, требования к материалам. Упражнения по анализу предложенного учителем образца 

изделия. 

Выбор конструкции и материалов. Конструкция изделия: детали, их количество, форма, материалы, способы соединения. Варианты конструкции 

изделия. Выбор лучшего варианта изделия по требованиям к нему. Таблица обоснования выбора материалов для изготовления изделия. Предложение 

вариантов конструкции изделия, их сравнение и выбор лучшего из них на основании требований к изделию. 

Рабочие эскизы. План изготовления изделия. Эскизы деталей, необходимые для изготовления изделия. План изготовления деталей и сборки изделия. 

Практическая работа. Выполнение рабочих эскизов деталей. Составление плана работы по изготовлению деталей и сборке изделия. 

Изготовление деталей и сборка изделия. Применение полученных на предыдущих уроках технологии знаний и умений безопасной работы по 

обработке конструкционных материалов с целью изготовления несложных деталей сборки и отделки изделия. 

Расчёт стоимости изделия. Цена изделия. Себестоимость изделия. Прибыль. Затраты на материалы для изготовления изделия и собственный труд. 

Сравнение полученной цены изделия с ценой на аналогичные изделия в магазинах города. Расчет цены изделия па предложенной технологии. Сборка и 

отделка готового изделия 

Самоанализ выполненной работы: что планировал, что получил? Оценка изделия потребителем. Степень соответствия изделия рабочим эскизам и 

плану изготовления. Трудности проектирования и процесса изготовления изделия. Профессии, с которыми познакомился во время проектирования и 

изготовления изделия. Планы на будущее. Подготовка пояснительной записки и презентации проекта. План презентации. Последовательность, логичность 

и убедительность положений презентации. Умение вести беседу на предложенную самим учащимся тему. 

Защита проекта: пояснительная записка, изделие и презентация. Ответы на вопросы. Подведение итогов проектирования и выполнения программы 

предмета за год. 

 

6 КЛАСС (68 часов) 

 

 

Технологии обработки конструкционных материалов (50ч) 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) Заготовка древесины, пороки древесины. Заготовка древесины. машины, 

применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с заготовкой древесины и восстановлением лесных массивов. Пороки древесины. отходы 

древесины и их рациональное использование. 

- Распознавать в заготовках природные и механические пороки древесины по их внешнему виду. 
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- Выбирать материалы в соответствии с назначением изделия. 

Свойства. Физические, механические и технологические свойства древесины. общие принципы выбора заготовок из древесины (с учетом её 

свойств) для изготовления деталей и изделий, имеющих различное функциональное назначение. 

- Провести исследование плотности и влажности древесины по объему и весу образца 

- Анализировать пригодность заготовки для изготовления изделий с учетом свойств древесины. 

Чертежи деталей из древесины. сборочный чертеж. Спецификация составных частей изделия. Графические изображения деталей цилиндрической и 

конической формы. Основная надпись чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

-Выполнение эскиза детали цилиндрической или конической формы 

- Чтение сборочного чертежа изделия из древесины 

Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей. Технологическая карта и её назначение. Маршрутная и операционная карты. 

Последовательность разработки технологической карты изготовления деталей из древесины. Иллюстрация примеров технологических карт. Использование 

ПК для подготовки графической документации. 

-Определять последовательность сборки изделия по технологической документации 

-Разрабатывать технологические карты изготовления детали из древесины. 

Технология соединения брусков из древесины. Соединение брусков из древесины: внакладку на клею, с помощью шкантов. Технология соединения 

брусков, применяемые инструменты и приспособления, правила безопасного труда. 

- Изготовление изделия из древесины, соединяя бруски на клею внакладку (вполдерева): ступенчато и врезкой 

- Контроль качества полученного изделия 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Изготовление цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом. Контроль качества изделий. Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

- Изготовление детали, имеющей цилиндрическую и коническую форму ручными столярными инструментами, соблюдая правила безопасного труда 

- Контроль качества готовой детали. 

Устройство токарного станка по обработке древесины. Токарный станок по обработке древесины: устройство, назначение. Организация работ на 

токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Виды точения заготовок из древесины. Правила безопасного труда при работе 

на токарном станке. 

-Настройка токарного станка для обработки заготовки необходимого диаметра и длины 

- Установка на шпиндель патрона, трезубца, планшайбы 

-Настройка подручника для выполнения продольного, поперечного и продольно-поперечного точения. 

Технология обработки древесины на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка на станке, 

установка подручника, приемы точения заготовок, шлифования заготовок, подрезания торцов. Контроль качества деталей. 

-Подготовка заготовки для её последующего точения на токарном станке 

-Подготовка дереворежущих инструментов 

- Изготовление детали цилиндрической и конической формы на токарном станке по чертежам с соблюдением правил безопасного труда 

-Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 
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Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. Подготовка поверхностей деталей перед окраской. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасной работы с красками и эмалями.  

-Подготовка (грунтовка, шпатлевание и зачистка) и окрашивание поверхностей деталей и изделий 

2 Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6ч) 

Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. История художественной обработки 

древесины. Демонстрация образцов изделий, имеющих декоративную резьбу. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. Виды 

резьбы по дереву. Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву. Правила безопасной работы при выполнении художественно0прикладных работ с древесиной. 

-Разработка изделия с учетом назначения и эстетических свойств 

- Поиск необходимых сведений в библиотечке школьной мастерской и в сети Интернет 

-Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву 

- Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами 

-Изготовление изделий декоративно-прикладного характера, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам 

3 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18ч) 

Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой. 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Демонстрация образцов металлов, 

сплавов, искусственных материалов. Сортовой прокат, его виды, способ получения, область применения. Демонстрация образцов сортового проката. 

Принципы выбора сортового проката в качестве заготовки в зависимости от вида детали. 

-Распознавание образцов металлов и сплавов, искусственных материалов 

- Выбор заготовки из сортового проката для изделия в соответствии с его назначением. 

Чертежи деталей из сортового проката. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Чертежи деталей из сортового проката. 

Сборочные чертежи изделий из металлов. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с контролем готовых размеров. 

-Составление чертежа (эскиза) детали из сортового проката 

- Ознакомление с устройством штангенциркуля 

- Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технология изготовления изделий из сортового проката Ознакомление с 

технологическими процессами создания изделий из сортового проката. Технологическая карта на изготовление детали из сортового проката. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами. 

- Анализ эскиза детали из сортового проката 

- Разработка технологической карты изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Резание металла м пластмасс слесарной ножовкой. Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. Приемы и 

особенности резания слесарной ножовкой заготовок из металлов и пластмасс. Приспособления. Ознакомление с механической ножовкой. Правила 

безопасной работы. 

- Разметка и резание слесарной ножовкой заготовок из металлов и пластмасс 

- Контроль качества выполненной работы. 
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Рубка металла. Технологическая операция рубки металлов ручными инструментами. Приемы и особенности рубки металлов зубилом. Рубка 

металлов в тисках и на плите. Правила безопасной работы. 

- Выполнение по разметке рубки заготовки из металлов в тисках и на плите, соблюдая правила безопасной работы 

- Изготовление детали из металлов и искусственных материалов по эскизам и технологическим картам. 

Опиливание заготовок из металла и пластмассы. Технологическая операция опиливания заготовок ручными инструментами. Инструменты и 

приспособления ля опиливания. Приемы опиливания заготовок из металлов и пластмасс. Правила безопасной работы. 

-Выполнение по разметке опиливания заготовок из металлов и пластмасс. 

-Изготовление детали из металлов и искусственных материалов по эскизам и технологическим картам, соблюдая правила безопасной работы. 

Отработка навыков работы с напильниками различных типов. 

Отделка изделий из металлов и пластмассы. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

пластмасс. Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. Правила безопасной работы. профессии, связанные с отделкой 

поверхностей деталей. 

- Выполнение отделки поверхностей готовых изделий из металлов и искусственных материалов (окрашивание, лакирование и др.), соблюдая 

правила безопасной работы. 

- Выявление дефектов отделки и их устранение. 

4 . Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2ч) 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач (цепная, зубчатая, реечная). Понятие о передаточном отношении. 

Соединения деталей (шпоночное, шлицевые). Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

- Распознавание составных частей машин 

- Анализ конструкции механизмов и соединений деталей 

- Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Технологии домашнего хозяйства (4 часа) 

Технологии ремонта деталей интерьера. Технологии ремонтно-отделочных работ. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения. 

Закрепление настенных предметов. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от 

веса предмета и материала стены. Инструменты и крепежные детали. Правила безопасной работы. 

- Отработка навыков пробивания (сверления) отверстий в стене, установки крепежных деталей 

- Закрепление деталей интерьера – настенных предметов (стендов, полочек, картин и др.) 

Основы технологии штукатурных. Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ, современные материалы. 

Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. Правила безопасной работы. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных работ. 

- Проведение несложных ремонтно-штукатурных работ с подготовкой штукатурных растворов 

- Освоение приемов работы с инструментами и материалами для штукатурных работ. 

Основы технологии оклейки помещений обоями. Технологии оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Виды клеев для 

наклейки обоев. Расчет потребного количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. 

- Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам 
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- Расчет нужного количества рулонов обоев для оклейки помещения, заданной площади стен 

-Выполнение упражнений по оклейке помещения обоями. 

Простейший ремонт систем водоснабжения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. 

Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. Соблюдение правил безопасной работы. 

- Знакомство с назначением сантехнических инструментов и приспособлений 

- Осуществление разборки и сборки несложных по конструкции водопроводных кранов и смесителей. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (14 часов) 

Требования к творческому проекту. О предмете «Технология» в 6 классе. Творческий проект. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 

классе. Правила безопасного труда при работе в школьных мастерских. Источники информации при выборе темы проекта. Обзор творческих проектов 

учащихся за предыдущие годы. Применение персонального компьютера (ПК) при проектировании изделий. 

Исследовательская и созидательная деятельность. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов, технологий и порядка сборки, вариантов отделки). Реализация этапов выполнения 

творческого проекта, использование ПК. Выполнение требований к готовому изделию. Защита (презентация) проекта. 

- Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися 

- Конструирование и проектирование деталей изделий, с помощью ПК в том числе 

- Разработка эскизов и технологических карт на изготовление деталей и сборку изделия 

- Изготовление деталей и сборка изделия, контроль качества выполненных работ 

- Оценка стоимости материалов и работ; сравнение её с возможной рыночной стоимостью 

- Разработка вариантов рекламы 

- Подготовка пояснительной записки 

- Проведение презентации проекта, с использованием ПК в том числе. 

 

7 КЛАСС (68 часов) 

 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 часов) 

1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (16ч) 

Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины. Понятия «конструкторская документация, схема, инструкция, 

конструктивные элементы, фаска, галтель». Единая система конструкторской документации. Сборочные чертежи изделий из древесины и их отличия от 

чертежей деталей. Профессия «инженер-конструктор». Выполнение чертежа (эскиза) детали и сборочного чертежа (эскиза) изделия из древесины. 

Технологическая документация. Технологическая карта изготовления деталей из древесины. Единая система технологической документации. 

Стадии проектирования технологического процесса. Установка. Профессия «инженер-технолог». Разработка технологической карты изготовления детали 

из древесины. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Необходимость затачивания дереворежущих инструментов. Инструменты и оборудование для 

заточки инструментов. Последовательность операций при заточке режущего инструмента. Правила безопасной работы. Профессия «слесарь-заточник». 
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Доводка лезвия ножа рубанка (стамески) на мелкозернистом абразивном бруске и контроль качества заточки резанием заготовки из древесины. Настройка 

рубанка и строгание заготовки из древесины. 

Отклонения и допуски на размеры детали. Точность изготовления деталей. Обозначение номинальных и допустимых размеров, нижних и верхних 

отклонений, допусков для вала и отверстия. Соединения деталей с посадкой с зазором и натягом. Расчет отклонений и допусков на размеры вала и 

отверстия 

Столярные шиповые соединения. Шиповое соединение, шип, проушина, гнездо. Виды и назначение шиповых соединений. Расчет шипового 

соединения с одинарным прямым шипом. Расчет шиповых соединений деревянной рамки 

Технология шипового соединения деталей. Разметка, запиливание и выпиливание шипов и проушин; выдалбливание проушин и гнезд. 

Инструменты для работы: стамеска, долото, киянка, молоток. Подгонка, склеивание и зачистка шипового соединения. Изготовление изделий из древесины 

с шиповым соединением брусков. 

Технология соединений деталей шкантами и шурупами в нагель. Столярные соединения с помощью шкантов. Последовательность изготовления 

изделий с соединением шкантами. Нагель, его назначение и применение. Сборка изделия с соединением деталей шкантами и шурупами в нагель 

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (8ч) 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Фасонные поверхности: конус, шар, диск; вогнутая и выпуклая 

поверхности. Подготовка заготовки к работе на токарном станке по дереву для точения фасонных поверхностей. Черновая и чистовая обработка фасонных 

поверхностей. Инструменты для точения и отделки деталей. Контроль качества изготовления деталей с фасонными поверхностями. Шаблоны. Правила 

безопасной работы. Профессия «токарь по дереву». Подготовка заготовок и точение деталей с фасонными поверхностями на токарном станке по дереву. 

Отделка готовых деталей и контроль качества изготовления. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Декоративные изделия цилиндрической формы из древесины, их виды и 

назначение. Породы древесины для изготовления декоративных изделий. Последовательность изготовления декоративного изделия с внутренними 

полостями на токарном станке по дереву. Реер, мейсель, крючок. Растачивание заготовки. Правила безопасной работы. Подготовка заготовки и точение 

деталей декоративного изделия на токарном станке по дереву. 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (8ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Сталь, получение, виды, назначение и применение. Углеродистая и легированная сталь. 

Конструкционная и инструментальная сталь. Термическая обработка сталей: виды и назначение. Цвета каления и побежалости. Профессия «термист». 

Знакомство с образцами сталей и их распознавание по внешнему виду. Обработка образцов различных видов сталей ручными инструментами и оценка их 

механических свойств. 

Нарезание резьбы. Резьбовое соединение. Виды и назначение резьбы. Наружная и внутренняя резьба. Детали с наружной и внутренней резьбой. 

Параметры резьбы. Обозначение метрической резьбы. Изображение наружной и внутренней резьбы на чертежах. Технология нарезания наружной и 

внутренней резьбы. Инструменты для нарезания и контроля качества резьбы. Характерные ошибки при нарезании резьбы. Знакомство с деталями 

резьбового соединения: болт, гайка, винт, шпилька. Изготовление деталей с нарезанием наружной и внутренней резьбы вручную. 

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (12ч) 

Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления изделий на станках. 

Графическая документация, секущая плоскость, сечение, разрез, штриховка, тело вращения, фаска, резьба. Операционная карта, установка, переход, 

рабочий ход. Выполнение эскиза детали с резьбой, и разработка технологической карты на её изготовление на токарном станке. 
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Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Токарно-винторезный станок, механические передачи. Основные части станка: 

станина, передняя бабка, коробка скоростей, коробка подач, суппорт, задняя бабка, пиноль. Профессии «токарь и оператор автоматической линии». 

Ознакомление с конструкцией токарно-винторезного станка ТВ-6. Расчет передаточного числа зубчатой и ременной передач станка ТВ-6. 

Виды и назначение токарных резцов. Токарные резцы, их виды и назначение. Процесс точения. Элементы резца: державка, режущая часть. 

Профессия «слесарь-ремонтник станочного парка». Ознакомление с видами токарных резцов по учебнику и образцами, имеющимися в мастерской. 

Управление токарно-винторезным станком. Управление станком, наладка станка до работы, трехкулачковый патрон, поводковая планшайба, 

настройка станка, режим резания, скорость резания, глубина резания, подача. Профессия «наладчик станков». Упражнения по управлению токарно-

винторезным станком ТВ-6. Определение и выбор оптимального режима резания. 

Приемы работы на токарно-винторезном станке. Операции, выполняемые на станке ТВ-6: обработка наружных и внутренних цилиндрических 

поверхностей, подрезание торца, обработка уступов, прорезание канавок, сверление отверстий, растачивание отверстий, отрезание заготовок. Правила 

безопасной работы при точении. Обтачивание наружной цилиндрической поверхности заготовки по технологической карте. Подрезание торца и сверление 

отверстия. Контроль точности изготовления. 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110. Фрезерование, виды и назначение фрез, устройство станка и его 

кинематическая схема, виды движений и фрезерования заготовок. Приемы управления и работы на станке. Правила безопасной работы. Профессия 

«фрезеровщик». Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и устройством станка НГФ-110. Наладка и настройка станка, выполнение 

фрезерования заготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6ч) 

Художественная обработка древесины. Мозаика. Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри). Технология выполнения мозаичного набора. Рабочее место и инструменты для работы. Выбор рисунка и заготовки, перевод 

рисунка на заготовку, наклеивание элементов мозаики, отделка изделия. 

Мозаика с металлическим контуром. Художественная обработка металлов, её виды, назначение и применение. Мозаика с металлическим контуром 

(филигрань, скань). Подбор материалов. Применяемые инструменты, технология выполнения. Ознакомление с видами художественной обработки 

металлов и выполнение презентации. Украшение готовой мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром. 

Тиснение по фольге. Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии 

ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Художественное тиснение по фольге: выбор рисунка, 

подготовка заготовки из фольги, выполнение тиснения. 

Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных работ (2 часа) 



43
0 

 

 

 

Основы технологии малярных работ. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в 

жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности 

окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. Правила безопасной работы. Расчет необходимого количества краски для окрашивания стен 

помещения с заданными размерами. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология 

крепления плитки к стенам и полам. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Соблюдение правил безопасного труда при 

выполнении ремонтно-отделочных работ. Ознакомление с видами плитки, подготовка раствора для наклейки плитки, выполнение наклеивания плитки под 

руководством учителя. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (16 часов)  

Этапы творческого проекта. Проектирование изделий на предприятиях. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Правила 

безопасного труда при работе в школьных мастерских. Получение (проектного) задания. Источники информации при выборе темы проекта. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД ЕСТД). Обзор творческих проектов учащихся за предыдущие годы. Этапы проектирования изделий на предприятиях. Основные 

стандарты, используемые в процессе технической подготовки производства. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов, технологий и порядка сборки, вариантов отделки). 

Реализация этапов выполнения творческого проекта, использование ПК. Выполнение требований к готовому изделию. Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта. Защита (презентация) проекта. 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектируемого изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

 

8 КЛАСС (34 часа) 

 

Бюджет семьи (4часа) 

Способы выявления потребностей семьи. Семейная экономика – наука, изучающая закономерности экономической жизни семьи. Основные 

функции семьи: воспитательная, стабилизирующая, регулирующая, коммуникативная, экономическая. Потребности семьи. Пирамида потребностей по А. 

Маслоу. Классификация покупок по признаку рациональной потребности. Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет товара. Правила 

покупки. Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей (одежда, обувь, канцелярские товары и др.) Составление перечня 

товаров и услуг, которые могут быть источниками дохода школьника. 

Технология построения семейного бюджета. Что такое семейный бюджет? Составляющие бюджета семьи. Виды бюджета. Доходы семьи и её 

членов. Расходы семьи и их виды. Учет потребления продуктов питания. Накопления и сбережения в семье. Составление примерного списка расходов 
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семьи учащегося за месяц. Деление этих расходов на постоянные, циклические, сезонные, единовременные. Определение сбалансированности бюджета 

своей семьи. 

Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Назначение информации о товарах. Источники этой информации. 

Сертификация товаров и услуг. Сертификат соответствия. Маркировка товаров, этикетка, вкладыш. Торговые знаки. Штрих код, его назначение и 

расшифровка. Права потребителя и их защита. Определение страны изготовителя по штрих коду товара. Определение значения торговых знаков на 

предметах одежды учащихся. 

Технология ведения бизнеса. Предпринимательство в семье. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Лицензия на 

право ведения предпринимательской деятельности. Бизнес-план: его назначение и правила составления. Составление бизнес-плана на открытие своего 

частного предприятия 

Технологии домашнего хозяйства (1 час) 

Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации. Инженерные коммуникации. Центральное отопление. Газо- и 

электроснабжение. Системы кондиционирования и вентиляции. Информационные коммуникации. Охранные системы. Пожарная сигнализация. 

Водопровод и канализация. Счетчики воды. Смесители, бачки, сифон. Инструменты для сантехнических работ. Изучение принципа работы смывного бачка 

и одно рычажного смесителя. 

Электротехника (8часов) 

Электромонтажные и сборочные технологии  

Электрический ток и его использование. Потребители и источники электрической энергии. Электрическая энергия: получение и использование. 

Виды источников электрической энергии. Электрический ток: проводники и изоляторы. Постоянный и переменный электрический ток. Параметры 

электрической энергии: ток, напряжение, сопротивление, мощность. Потребители электрической энергии. 

Принципиальные и монтажные электрические схемы. Электрическая цепь и электрическая схема. Условные обозначения элементов электрической 

цепи. Последовательное и параллельное соединение потребителей электрической энергии. Составление принципиальных схем простейшей и 

разветвленной электрической цепи. 

Устройства защиты электрических цепей. Электроизмерительные приборы. Электрическая цепь квартиры. Принципиальная схема. Короткое 

замыкание и его возможные последствия. Плавкие предохранители и автоматические выключатели. Электроизмерительные приборы: амперметр, 

вольтметр, омметр, электросчетчик. Расчет необходимого тока срабатывания автоматического выключателя по заданной мощности потребителей 

электрической энергии квартиры. 

Электрические провода и их соединения. Виды и назначение электрических проводов. Виды соединений электрических проводов. Монтаж 

электрической цепи. Правила безопасной работы при электромонтажных работах. Упражнения по соединению проводов. Зарядка электро-установочной 

арматуры (вилка, розетка, выключатель…) 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. Электромагниты и их применение в промышленности и быту. Условное обозначение 

устройств с электромагнитами на принципиальных схемах: реле, магнитный пускатель, трансформатор, двигатель постоянного тока. Устройство и 

принцип действия электромагнитного реле, звонка, трансформатора, электродвигателя постоянного тока. Изготовление деталей электромагнита. Сборка и 

проверка работоспособности электромагнита из деталей конструктора (при наличии электро конструктора) 

Бытовые электроприборы. Электроосветительные приборы. Лампы накаливания, лампы дуговые, галогенные, газоразрядные, люминесцентные и 

неоновые, ксеноновые, светодиодные. Определение суммарной электрической мощности осветительных приборов в мастерской. Виды и назначение 
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электронагревательных приборов. Электронагревательные элементы открытого закрытого типов. Трубчатые электронагревательные приборы. 

Биметаллический терморегулятор. Изготовление и проверка работоспособности биметаллического терморегулятора. 

Цифровые приборы. Радиоэлектроника в современном мире: виды и применение. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. 

Универсальный носитель информации. Цифровые приборы в быту и производстве. Цифровое радио и телевещание. Знакомство с видами и моделями 

цифровой техники с помощью сети Интернет. 

Современное производство и профессиональное самоопределение (5 часов) 

Профессиональное образование. Система профессиональной подготовки кадров в стране. Профессиональное самоопределение. Профессия и 

специальность. Алгоритм выбора профессии. Классификация профессий. Профессиограмма. Психограмма. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Самооценка. Самообразование. Образ- Я. Я-реальное, Я- идеальное, Я- концепция. 

Профессиональный интерес. Профессиональные склонности. Эмоции, задатки, способности: общие, специальные, коммуникативные и организаторские. 

Талант и гениальность. Определение уровня самооценки. Определение своих склонностей. 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Темперамент: холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик. Характер и его 

черты. Проявления характера. Определение отличительных черт характера для различных профессий (инженер, программист, учитель, врач, рабочий...) 

Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. Ощущение, восприятие, представление, воображение, память, внимание, 

внимательность, мышление. Проведение тестов на определение своей памяти и внимания. Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба. Мотивы. Жизненный план. Профессиональный план. Профессиональная пригодность. Здоровье, медицинские противопоказания. 

Профессиональная проба. 

Анализ мотивов своего профессионального выбора. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (16часов) 

Исследовательская и созидательная деятельность. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов, технологий и порядка сборки, вариантов отделки). Реализация этапов выполнения 

творческого проекта, использование ПК. Выполнение требований к готовому изделию. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Защита 

(презентация) проекта. 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка эскизов деталей проектируемого изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

 

 

2.2.2.13. Физическая культура 

 

5 КЛАСС (102 часа) 

Знания о физической культуре (1 час) 
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 История Олимпийских игр. Укрепление здоровья, повышение умственной и физической работоспособности средствами физической культуры; 

Знание закаливания, природные факторы закаливания (воздух, вода и солнце). Основные виды закаливания; Режим дня и его значение. Значение 

утренней гимнастики. Занятие физическими упражнениями на свежем воздухе. Коррекционная гимнастика, направленная на укрепление здоровья 

(осанки, плоскостопия) 

 Физическое совершенствование (101 час) 

Гимнастика с основами акробатики (12 часов) 

Строевые упражнения: Команды: «Становись!» «Равняйсь!» «Смирно!» «Вольно!»; Рапорт учителю; Повороты на месте, Расчет по порядку, Расчет 

по 2 и по 3; Перестроение из одной шеренги в две и три (на каждом уроке). 

Комплекс ОРУ: без предметов и с предметами ходьба, бег(на каждом уроке). 

Прыжки: с гимнастической скамейки, спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку, преодоление прыжком боком небольшого 

препятствия с опорой на одну руку, прыжки через скакалку, опорный прыжок через гимнастического «Козла» (вскок в упор присев и соскок со 

взмахом рук). 

Упражнения в равновесии– ходьба по скамейки выпадами, назад на носках, опустившись в упор стоя на коленях повороты на гимнастической 

скамейке. 

Акробатические упражнения- кувырок назад, кувырок вперед, сочетание двух кувырков вперед, мост с положения стоя с помощью или у стены, 

наклон из положения стоя. 

Висы-  Вис на согнутых руках, подтягивание. 

 Легкая атлетика (23 часа) 

  Бег   15м., 30м., 60м., Челночный бег 3\10, Прыжки в высоту с прямого, и бокового разбега, и с места, Метание набивного мяча без отрыва от пола 

на дальность, Метание в вертикальную и горизонтальную цель. Сгибания рук в упоре лежа, Поднимание туловища с положения лежа за 30 сек., 1 

мин., Бег 1000 метров.        

 Длительный бег от 5 до 12 мин, Распределение дыхания на дистанции, техника дыхания  на дистанции, кросс1500 м. – девочки, 2000 м- мальчики. 

2. Техника –тактическая подготовка в избранном виде спорта. 

Баскетбол (21 час) 

Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча 

и с мячом; комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение).  Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением направления 

движения и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, правила игры. 

Волейбол (20 часов) 

 Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над собой; Прием мяча снизу двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных элементов техники перемещений и владения мяча. Тактика 



43
4 

 

 

 

свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиции игроков. Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на 

укороченных площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам игры. Подводящая 

игра «Пионербол» 

Лыжная подготовка (25 часов) 

Правила техники безопасности История лыжного спорта. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Попеременный двушажный и одновременный 

бесшажный ходы. Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. Правила 

самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях 

и травмах. 

 

6 КЛАСС (102 часа) 

Знания о физической культуре (1 час) 

Физическое качество быстрота, выносливость, сила. Понятие нагрузки и отдыха. Массаж и самомассаж (цели, задачи, формы организации, 

основные способы и приемы массажа.) профилактика травматизма на занятиях физической культуры и спортом. Организация до врачебной помощи 

при ушибах. Реакция организма на различные физические нагрузки. Основные приемы самоконтроля. самостраховки при выполнении упражнений. 

Оказание первой помощи при травмах. 

 Физическое совершенствование (101 час) 

Гимнастика с основами акробатики (12 часов) 

Акробатика 

 Комплекс упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация (серия кувырков вперед и назад в группировки); стойка на 

лопатках; переворот боком; стойка на голове; стойка на руках у стены, кувырок назад в полушпагат; Наклон вперед из положения сидя длинный 

кувырок с разбега выполнение слитно 2-3 кувырка, мост 

 Строевые упражнения: 

 перестроение из колонны по одному в колонну по два дроблением и сведением. Пол-оборота направо. И налево. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. (на каждом уроке) 

Комплекс УГГ: с предметами и без предметов (на каждом уроке) 

Висы (3 часа): Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, передвижение в висе на руках. 

Упражнение в равновесии: ходьба приставными шагами на скамейке; приседание; соскоки прогнувшись. Пробежка по бревну, прыжки на одной 

ноге, расхождение при встрече, повороты на носках в полу приседе, полу шпагат, соскок прогнувшись, ласточка.  

Опорный прыжки: вскок в упор присев соскок прогнувшись козел в ширину    h100-110см. 

Легкая атлетика (23 часа) 

Старт с опорой на одну руку, бег 30м, 60м,100м, челночный бег 4\15м, прыжок в длину с разбега и с места, метание малого мяча на дальность. 

метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток, сгибание рук в упоре лежа за 30 сек и 1 мин, бег 

1000м.преодоление препятствий с опорой на одну руку 

Длительный бег от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, техника дыхания на дистанции, кросс2500 м. – девочки, 3000 м- мальчики. 
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2. Техника –тактическая подготовка в избранном виде спорта. 

Баскетбол (21 час) 

Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча 

и с мячом; комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение).  Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением направления 

движения и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, правила игры.       

Волейбол (20 часов) 

 Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над собой; Прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения вперед; Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных элементов техники 

перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиции игроков. Игра по упрощенным 

правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по 

упрощенным правилам игры, Подводящая игра «Пионербол». 

Лыжная подготовка (25 часов) 

История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Правила техники безопасности Одновременный 

двушажный и бесшажный ходы. Подъём «ёлочкой» Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: «Остановка рывком», 

«Эстафета с передачей палок», «С горки на горку» и др. 

 

7 КЛАСС (102 часа) 

Знания о физической культуре (1 час) 

История развития современных Олимпийских игр. Характеристика подросткового возраста и его проблемы. Нужды организма для правильного 

функционирования. Питание и его значение для роста и развития. Оздоровительные системы.  Составление комплексов упражнений 

корригирующей гимнастики. 

Физическое совершенствование (101 час) 

Гимнастика с основами акробатики (12 часов) 

Акробатика 

 Комплекс упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация (серия кувырков вперед и назад в группировки); стойка на 

лопатках; переворот боком; стойка на голове; стойка на руках у стены, кувырок назад в полушпагат; Наклон вперед из положения сидя длинный 

кувырок с разбега выполнение слитно 2-3 кувырка, мост 

 Строевые упражнения – на каждом уроке: 

 перестроение из колонны по одному в колонну по два дроблением и сведением. Пол-оборота направо. И налево. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 

Комплекс УГГ – на каждом уроке: с предметами и без предметов. 
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Висы –: Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, передвижение в висе на руках. 

Упражнение в равновесии –Ходьба приставными шагами на скамейке; приседание; соскоки прогнувшись. Пробежка по бревну, прыжки на одной 

ноге, расхождение при встрече, повороты на носках в полу приседе, полу шпагат, соскок прогнувшись, ласточка. 

Опорный прыжки – опорный прыжок через козла ноги врозь. 

 Легкая атлетика (23 часа) 

 Старт с опорой на одну руку, бег 30м, 60м,100м, челночный бег 3\10м, прыжок в длину с разбега и с места, метание малого мяча на дальность. 

метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток, сгибание рук в упоре лежа за 30 сек и 1 мин, бег 

1000м.преодоление препятствий с опорой на одну руку 

 Длительный бег от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, техника дыхания на дистанции, кросс2500 м. – девочки, 3000 м- мальчики. 

2. Техника –тактическая подготовка в избранном виде спорта. 

Баскетбол (21 час) 

Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча 

и с мячом; комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение).  Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением направления 

движения и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, правила игры. 

Волейбол (20 часов) 

 Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над собой; Прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения вперед; Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных элементов техники 

перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиции игроков. Игра по упрощенным 

правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по 

упрощенным правилам игры, Подводящая игра Пионербол» 

Лыжная подготовка (25 часов) 

История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. 

Правила техники безопасности Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Поворот на месте махом. Коньковый ход. Прохождение дистанции 4 км. Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», 

«Карельская гонка» и др. 

 

8 КЛАСС (102 часа) 

Знания о физической культуре (1 час) 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляция систем дыхания и кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. Анализ техники физического упражнения, и освоение и выполнение по объяснению. Ведения дневника 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроль за функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 
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Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. Водные процедуры (обтирание душ), купание в 

открытых водоемах. 

Физическое совершенствование (101 час) 

Гимнастика с основами акробатики (12 часов) 

Акробатика 

 Комплекс упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация из изученных элементов. М.- Кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь, длинный кувырок, стойка на голове. Д.-Мост и поворот в упор стоя на одном колене. 

 Строевые упражнения – на каждом уроке: 

Команда «Прямо», повороты в движении направо и налево 

Комплекс УГГ – на каждом уроке: с предметами и без предметов 

Висы –Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, подъем силой. 

Упражнение в равновесии –Ходьба приставными шагами на скамейке; приседание; соскоки прогнувшись. Пробежка по бревну, прыжки на одной 

ноге, расхождение при встречах, повороты на носках в полу приседе, полу шпагат, соскок прогнувшись, ласточка.    

Опорный прыжки –опорный прыжок через козла ноги врозь, опорный прыжок через козла согнув ноги. 

 Легкая атлетика (23 часа) 

Старт с опорой на одну руку, бег 30м, 60м,100м, челночный бег 3\10м, прыжок в длину с разбега и с места, метание малого мяча на дальность, 

метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток, сгибание рук в упоре лежа за 30 сек и 1 мин, бег 

1000м.преодоление препятствий с опорой на одну руку. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту способом 

«Перешагиванием» 

 Длительный бег от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, техника дыхания на дистанции, кросс2500 м. – девочки, 3000 м- мальчики. 

2. Техника –тактическая подготовка в избранном виде спорта.   

Баскетбол (21 час) 

Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча 

и с мячом; комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение).  Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением направления 

движения и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, правила игры. 

 Волейбол (20 часов) 

 Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над собой; Прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения вперед; Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных элементов техники 

перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиции игроков. Игра по упрощенным 

правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по 

упрощенным правилам игры. 
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Лыжная подготовка (25 часов) 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Коньковый одновременно-двухшажный ход. Торможение и поворот 

«плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». Попеременный четырёхшажный ход. Переход 

с попеременных ходов на одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением 

препятствий и др. 

 

9 КЛАСС (102 часа) 

Знания о физической культуре (1час) 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляция систем дыхания и кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. Анализ техники физического упражнения, и освоение и выполнение по объяснению. Ведения дневника 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроль за функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. Водные процедуры (обтирание душ), купание в 

открытых водоемах. 

Физическое совершенствование (101 час) 

Гимнастика с основами акробатики (12 часов) 

Акробатика 

 Комплекс упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация из изученных элементов. М.- Кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь, длинный кувырок, стойка на голове. Д.-Мост и поворот в упор стоя на одном колене. 

Строевые упражнения – на каждом уроке: 

Команда «Прямо», повороты в движении направо и налево 

Комплекс УГГ – на каждом уроке: с предметами и без предметов 

Висы: Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, подъем силой. 

Упражнение в равновесии - Ходьба приставными шагами на скамейке приседание; соскоки прогнувшись. Пробежка по бревну, прыжки на одной 

ноге, расхождение при встрече повороты на носках в полу приседе, полу шпагат, соскок прогнувшись, ласточка. 

Опорный прыжки – 3 часа: опорный прыжок через козла ноги врозь, опорный прыжок через козла согнув ноги, опорный прыжок через козла углом. 

Легкая атлетика (23 часа) 

Старт с опорой на одну руку, бег 30м, 60м,100м, челночный бег 3\10м, прыжок в длину с разбега и с места, метание малого мяча на дальность, 

метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток, сгибание рук в упоре лежа за 30 сек и 1 мин, бег 

1000м.преодоление препятствий с опорой на одну руку. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту способом 

«Перешагиванием» 

 Длительный бег от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, техника дыхания на дистанции, кросс 2500 м. – девочки, 3000 м- мальчики. 

2. Техника –тактическая подготовка в избранном виде спорта. 

 Баскетбол (21 час) 

Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча 

и с мячом; комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение).  Ловля и передача 
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мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением направления 

движения и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, правила игры. 

  Волейбол (20 часов) 

 Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над собой; Прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения вперед. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных элементов техники 

перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиции игроков. Игра по упрощенным 

правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по 

упрощенным правилам игры 

Лыжная подготовка (25 часов) 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Коньковый одновременно-двухшажный ход. Коньковый одновременно-

одношажный ход. Торможение и поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». 

Попеременный четырёхшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление контруклона. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 

2.2.2.17  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

5 КЛАСС (17 часов) 

 

Основы безопасности личности, общества и государства (13 часов) 

Личная безопасность в повседневной жизни 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной опасности в современном городе: городской и общественный 

транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные 

предприятия. Правила безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба 

спасения, коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и районные службы 

обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского и сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного 

дома, квартиры (водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и их характеристика. Возможные 

аварийные и опасные ситуации в жилище. 
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Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности 

в быту. Чего не следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. Что делать, если при 

пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по предотвращению затопления. Правила поведения при 

затоплении жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в быту. Правила безопасности при обращении с 

электрическими и электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по предотвращению поражения электрическим 

током. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования 

газовыми приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила безопасности при употреблении лекарств и 

пользовании медицинскими приборами; последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой химии; опасности, 

возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и 

меры профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушениедома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного 

поведения в случае потери ключей. 

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в 

случае укуса. 

Безопасность на дорогах и на транспорте 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, 

пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила 

безопасного поведения пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мотоцикла. 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов городского общественного транспорта и характеристика основных 

типов аварийных ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны 

опасности в метрополитене, их характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила безопасного поведения пассажиров 

метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во время 

поездки, при неизбежном столкновении. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на 

железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при авариях, 

связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 
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Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения на 

авиационном транспорте. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в самолете, 

при аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и 

групповые средства спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования 

спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна. 

Опасные ситуации социального характера. 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в 

опасных ситуациях: что нужно делать, а чего не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения 

при возникновении криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы вернулись домой, дверь 

открыта. Подъезд и лифт как зоны криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае нападения в подъезде или 

лифте. 

Криминогенные  ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города 

(населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и 

подростками. Меры предосторожности. 

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, 

если что-либо подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба психологической помощи и т. п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по 

предотвращению захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при захвате в 

транспортном средстве или месте массового пребывания людей. 

Загрязнение среды обитания. 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения 

воды. Способы очистки воды в домашних условиях. 

Загрязнениевоздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). 

Меры по улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). 

Составные части противогаза. Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза («походное», «наготове», 

«боевое»); перевод в «боевое» положение. Правила пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (4 часа) 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, 

характеру кровотечения и т. д. Признаки закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, 

артериальное, смешанное, капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и 

давящей повязки. Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, приданием конечности 

приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из носа. 

Основы здорового образа жизни 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное 

воздействие недостатка и избытка движения на здоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений 

осанки. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Правила безопасности при просмотре 

телевизионных передач. Меры по предотвращению негативных последствий при работе на персональном компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого организма. Характеристика некоторых факторов, которые влияют на 

рост и вес подростков. Интенсивное развитие в период полового созревания (работа сальных и потовых желез). 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем 

она может проявляться. Как реагировать на ее проявления. 

   

6 КЛАСС (17 часов) 

 

Основы безопасности личности, общества и государства (11 часов) 

Экстремальные ситуации в природных условиях 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных 

ситуаций в природе (смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие экстренной медицинской помощи 

заболевания или повреждения, вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного автономного 

существования: потеря ориентировки на местности, отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной местности. Понятие о 

выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов 

выживания: личностные, природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе 

полезные способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку на выживание). Как 

воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные 

состояния. Способы побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. Систематическое воспитание воли. 
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Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка 

к походу: обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Правила безопасного поведения на природе: 

соблюдение дисциплины, передвижение группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание 

ориентиров. 

Надежныеодежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и 

просушивание) в походе. Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае 

аварии самолета или автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. Правила 

безопасного поведения: оборудование аварийного лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить 

расстояние до источников звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. Определение направления по 

встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления выхода при отставании 

в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. 

Ориентирование по местным признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, расположению мхов и т. д. Движение по 

азимуту с использованием двух ориентиров, 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. 

Особенности передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. 

Виды и способы сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила 

разведения костра (в том числе в ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. Способы 

разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием иводой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы 

добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре 

корней и клубней, рыбы, мелких животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового 

снаряжения. Правила безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила безопасности. 

Безопасность наводоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила 

безопасного поведения на водоемах летом (при купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление 

простейших сигнальных средств. 

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его 

безопасность (заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране пребывания и др.). 
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Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических 

условий. Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при 

нахождении в убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в условиях зараженного 

воздуха. 

Захват террористами воздушных и морскихсудов, других транспортных средств. Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во 

время операции по освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. 

Признаки установки взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и после него. 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (6 часов) 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и 

средствами оказания первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой 

помощи при укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила 

оказания первой помощи укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь про ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и 

первая помощь при нем. 

Тепловой и солнечныйудар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе. Меры предупреждения их наступления. 

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при 

общем охлаждении и обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой помощи при утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый 

вид травмы, признаки травм и оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

Основы здорового образа жизни 

Правильное питание — основа здорового образа жизни.Обмен веществ и энергии как основная функция организма человека. Калорийность 

продуктов питания. Суточная потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, избыток и недостаток их в 

рационе. Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в 

развитии человека. Основные источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена икультура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и основные 

правила этикета. 



44
5 

 

 

 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку 

зрения. Взаимоотношения с родителями. 

                              

7 КЛАСС (17 часов) 

 

Основы безопасности личности, общества и государства (15 часов) 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, 

чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные явления, характерные 

для нашей страны. 

Землетрясений. Из истории землетрясений. 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге 

и эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по происхождению. Отслеживание 

землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка 

землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах магнитуды и 

интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению 

повреждений или уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о землетрясении, во 

время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы. Из истории извержений вулканов. 

Общее понятиео вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, 

фумароле. Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося 

извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об 

извержении вулкана и во время него. 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной опасности на территории России. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, влияющие на образование оползней. Классификация 

оползней по масштабу, месту образования и мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их характерные особенности и места возникновения. 

Классификация селей по составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на территории 

России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности 

обвалов и их характеристика. 
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Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых 

собак в обнаружении засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. 

Меры по предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи. Из истории ураганов, бурь, смерчей. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, 

причины их возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и 

причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. 

Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и 

наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при заблаговременном оповещении о приближении 

урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 

Наводнения. Из истории наводнений. 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и 

их характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. 

Радикальные средства защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

наводнении. Действия в случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

Цунами. Из истории цунами. 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. 

Предупредительные меры по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения прицунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и 

запрещенные действия в случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

Природные пожары. Из истории лесных пожаров. 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация 

лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие факторы природных пожаров и последствия их 

воздействия. Способы тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный 

сезон. 
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Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне 

лесного пожара или около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений. Из истории инфекционных заболеваний. 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие к массовому 

поражению людей, животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеванийлюдей, животных и растений. Понятие о вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных 

болезней. Общие правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. Повышение психологической подготовленности. 

Необходимые знания, позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 

Характер итемперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и 

характера на действия в чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности психологических процессов во время стихийных 

бедствий. Негативное влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по психологической подготовке к 

безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (1 час) 

Наложение повязок и помощь при переломах 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения 

повязок. Приемы наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. 

Способы наложения шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов транспортировки пострадавших в 

зависимости от места перелома. 

Основы здорового образа жизни (1 час) 

Режим учебы и отдыха подростка 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и 

физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. 

Активный отдых, сон и рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня подростков. 

Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

                           

8 КЛАСС (34 часа) 

 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

Производственные аварии и катастрофы 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 
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Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и 

характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии на 

электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и 

катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по 

предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары. Из истории катастроф. 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, 

транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва 

на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. Классификация 

веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. Классификация пожаров по масштабам 

интенсивности и времени прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных и 

взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как причина 

взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная 

температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы 

взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и 

повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. 

Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей при 

вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Из истории химических аварий. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. 

Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Классификация опасности веществ по степени 

воздействия на организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически опасные 

вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге 

химического поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно химически 

опасных веществ. 
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Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от аварийно химически опасных веществ. 

Принципы работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. 

Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации 

населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае 

оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при 

подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Из истории радиационных аварий. 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-

излучения) и их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее 

облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и 

их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение 

местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их 

классификация по этому признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия 

однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. 

Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств 

защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование 

средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии. Из истории гидродинамических аварий. 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление как 

последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация 

гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры 

по защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. Из истории транспортных аварий. 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник опасности на 

дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы 

поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Современный комплекс проблем безопасности 
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Конституция Российской Федерации как гарант безопасности и защиты человека. Федеральные законы «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О пожарной безопасности», 

«О безопасности дорожного движения», «О противодействии терроризму», «О наркотических средствах и психотропных веществах», назначение и краткая 

характеристика. Наиболее важные подзаконные акты Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Понятие о национальной безопасности Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Основные 

направления обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Угрозы в сфере военной безопасности, в сфере государственной и 

общественной безопасности, защита от этих угроз. 

Понятие о терроризме. Современный международный терроризм и его характеристика. Классификация современного терроризма. Направления 

международной и государственной деятельности по противодействию терроризму. Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи гражданской обороны. Силы и средства гражданской обороны. Управление, организация и 

ведение гражданской обороны в Российской Федерации. Федеральный закон «О гражданской обороне». 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

История создания единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Функции, задачи и структура 

РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС и их функции. Территориальные подсистемы РСЧС и их функции. Координационные органы РСЧС и их 

задачи. Постоянно действующие органы управления РСЧС и их функции. Органы повседневного управления РСЧС. 

Режимы функционирования РСЧС. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами РСЧС: в режиме повседневной 

деятельности, режиме повышенной готовности, режиме чрезвычайной ситуации. 

Силы и средства РСЧС. Силы и средства наблюдения и контроля. Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Международное гуманитарное право 

Понятие о международном гуманитарном праве. Области международного гуманитарного права. Лица, находящиеся под защитой международного 

гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного права. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные 

изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. Источники 

загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, 

разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению 

ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины 

ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика 

состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного 

влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее 

причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. 
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Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (6 часов) 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель 

первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути  

попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие 

признаки химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего 

действия; общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая 

помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью 

водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при 

первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

Основы здорового образа жизни (4 часа) 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Развитие необходимых физических 

качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных 

качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, 

применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. 

Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 

 

 

 

 

2.2.2.19.  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Содержание курса 5 класс. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Личная безопасность в повседневной жизни 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной опасности в современном городе: городской и общественный 

транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные 

предприятия. Правила безопасного поведения в опасных ситуациях. 
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Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба 

спасения, коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и районные службы 

обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского и сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного 

дома, квартиры (водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и их характеристика. Возможные 

аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в 

быту. Чего не следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. Что делать, если при 

пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении 

жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в быту. Правила безопасности при обращении с электрическими и 

электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по предотвращению поражения электрическим током. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми 

приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила безопасности при употреблении лекарств и 

пользовании медицинскими приборами; последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой химии; опасности, 

возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и 

меры профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного 

поведения в случае потери ключей. 

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в случае 

укуса. 

Безопасность на дорогах и на транспорте 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, 

пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила 

безопасного поведения пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мотоцикла. 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов городского общественного транспорта и характеристика основных типов 

аварийных ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны 

опасности в метрополитене, их характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила безопасного поведения пассажиров 

метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во время 

поездки, при неизбежном столкновении. 
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Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на 

железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при авариях, 

связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном 

транспорте. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в самолете, при 

аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и 

групповые средства спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования 

спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна. 

Опасные ситуации социального характера. 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных 

ситуациях: что нужно делать, а чего не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения при 

возникновении криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы вернулись домой, дверь открыта. 

Подъезд и лифт как зоны криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае нападения в подъезде или лифте. 

Криминогенные  ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города 

(населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и 

подростками. Меры предосторожности. 

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, 

если что-либо подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба психологической помощи и т. п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по 

предотвращению захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при захвате в 

транспортном средстве или месте массового пребывания людей. 

Загрязнение среды обитания. 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. 

Способы очистки воды в домашних условиях. 

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры 

по улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). 

Составные части противогаза. Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза («походное», «наготове», 

«боевое»); перевод в «боевое» положение. Правила пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 



45
4 

 

 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру 

кровотечения и т. д. Признаки закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, 

артериальное, смешанное, капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и 

давящей повязки. Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, приданием конечности 

приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из носа. 

Основы здорового образа жизни 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие 

недостатка и избытка движения на здоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Правила безопасности при просмотре 

телевизионных передач. Меры по предотвращению негативных последствий при работе на персональном компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого организма. Характеристика некоторых факторов, которые влияют на рост и 

вес подростков. Интенсивное развитие в период полового созревания (работа сальных и потовых желез). 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем она 

может проявляться. Как реагировать на ее проявления. 

  Содержание 6 класс. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Экстремальные ситуации в природных условиях 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных 

ситуаций в природе (смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие экстренной медицинской помощи 

заболевания или повреждения, вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного автономного 

существования: потеря ориентировки на местности, отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной местности. Понятие о 

выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов 

выживания: личностные, природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные 

способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку на выживание). Как воспользоваться ими 

в условиях вынужденного автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. 

Способы побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к 

походу: обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Правила безопасного поведения на природе: 
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соблюдение дисциплины, передвижение группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание 

ориентиров. 

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и 

просушивание) в походе. Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае 

аварии самолета или автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. Правила 

безопасного поведения: оборудование аварийного лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить 

расстояние до источников звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. Определение направления по 

встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления выхода при отставании 

в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. 

Ориентирование по местным признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, расположению мхов и т. д. Движение по 

азимуту с использованием двух ориентиров, 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. 

Особенности передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. 

Виды и способы сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила 

разведения костра (в том числе в ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. Способы 

разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы 

добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и 

клубней, рыбы, мелких животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. 

Правила безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила безопасности. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила 

безопасного поведения на водоемах летом (при купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление 

простейших сигнальных средств. 

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его 

безопасность (заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических 

условий. Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 
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Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при 

нахождении в убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в условиях зараженного 

воздуха. 

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во 

время операции по освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. 

Признаки установки взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и после него. 

 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами 

оказания первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой 

помощи при укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила 

оказания первой помощи укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь про ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и 

первая помощь при нем. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и 

солнечном ударе. Меры предупреждения их наступления. 

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем 

охлаждении и обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой помощи при утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид 

травмы, признаки травм и оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

Основы здорового образа жизни 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как основная функция организма человека. Калорийность продуктов 

питания. Суточная потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, избыток и недостаток их в рационе. 

Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в 

развитии человека. Основные источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и основные 

правила этикета. 
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Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку 

зрения. Взаимоотношения с родителями. 

                             7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, 

чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные явления, характерные 

для нашей страны. 

Землетрясений. Из истории землетрясений. 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и 

эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по происхождению. Отслеживание 

землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений 

по шкале Рихтера и шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах магнитуды и интенсивности. 

Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению 

повреждений или уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о землетрясении, во 

время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы. Из истории извержений вулканов. 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, 

фумароле. Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося 

извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об 

извержении вулкана и во время него. 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной опасности на территории России. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней 

по масштабу, месту образования и мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их характерные особенности и места возникновения. 

Классификация селей по составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на территории 

России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности 

обвалов и их характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в 

обнаружении засыпанных снегом людей. 
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Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. 

Меры по предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи. Из истории ураганов, бурь, смерчей. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их 

возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые 

ими разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация 

смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый 

ими ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при заблаговременном оповещении о приближении 

урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 

Наводнения. Из истории наводнений. 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их 

характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные 

средства защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. 

Действия в случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

Цунами. Из истории цунами. 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. 

Предупредительные меры по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и 

запрещенные действия в случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

Природные пожары. Из истории лесных пожаров. 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация 

лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. 

Способы тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне 

лесного пожара или около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений. Из истории инфекционных заболеваний. 
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Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению 

людей, животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных 

болезней. Общие правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые 

знания, позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и 

характера на действия в чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. 

Негативное влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по психологической подготовке к 

безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. Наложение повязок и помощь при переломах 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. 

Приемы наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. 

Способы наложения шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов транспортировки пострадавших в 

зависимости от места перелома. 

Основы здорового образа жизни. Режим учебы и отдыха подростка 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая 

работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. 

Активный отдых, сон и рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня подростков. 

Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

                            8 класс. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Производственные аварии и катастрофы 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация.  
Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии на 

электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 
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Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и 

катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по 

предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары. Из истории катастроф. 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, 

в складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на 

здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. Классификация веществ 

и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности 

и времени прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных и 

взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как причина 

взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная 

температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы 

взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и 

повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. 

Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной 

эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Из истории химических аварий. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. 

Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия 

на организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, 

аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге 

химического поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно 

химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от аварийно химически опасных веществ. 

Принципы работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. 

Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации 

населения. 
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Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае 

оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при 

подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Из истории радиационных аварий. 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-

излучения) и их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее 

облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их 

причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение 

местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их 

классификация по этому признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия 

однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия 

в случае поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). 

Режим поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование средств 

индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии. Из истории гидродинамических аварий. 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие 

гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация гидродинамически 

опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по 

защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. Из истории транспортных аварий. 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. 

Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы 

поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Современный комплекс проблем безопасности 

Конституция Российской Федерации как гарант безопасности и защиты человека. Федеральные законы «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О пожарной безопасности», 

«О безопасности дорожного движения», «О противодействии терроризму», «О наркотических средствах и психотропных веществах», назначение и краткая 

характеристика. Наиболее важные подзаконные акты Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 
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Понятие о национальной безопасности Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Основные 

направления обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Угрозы в сфере военной безопасности, в сфере государственной и 

общественной безопасности, защита от этих угроз. 

Понятие о терроризме. Современный международный терроризм и его характеристика. Классификация современного терроризма. Направления 

международной и государственной деятельности по противодействию терроризму. Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи гражданской обороны. Силы и средства гражданской обороны. Управление, организация и ведение 

гражданской обороны в Российской Федерации. Федеральный закон «О гражданской обороне». 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

История создания единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Функции, задачи и структура РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС и их функции. Территориальные подсистемы РСЧС и их функции. Координационные органы РСЧС и их задачи. 

Постоянно действующие органы управления РСЧС и их функции. Органы повседневного управления РСЧС. 

Режимы функционирования РСЧС. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами РСЧС: в режиме повседневной деятельности, 

режиме повышенной готовности, режиме чрезвычайной ситуации. 

Силы и средства РСЧС. Силы и средства наблюдения и контроля. Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Международное гуманитарное право 

Понятие о международном гуманитарном праве. Области международного гуманитарного права. Лица, находящиеся под защитой международного 

гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного права. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные 

изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. Источники 

загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, 

разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению 

ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины 

ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика 

состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного 

влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее 

причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой 

помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 
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Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания 

ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки 

химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; 

общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при 

поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода 

и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при первых 

признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

Основы здорового образа жизни 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. 

Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. 

Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые 

для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. 

Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 

 

2.2.2.17  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

5 КЛАСС (17 часов) 

 

Основы безопасности личности, общества и государства (13 часов) 

Личная безопасность в повседневной жизни 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной опасности в современном городе: городской и общественный 

транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные 

предприятия. Правила безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба 

спасения, коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и районные службы 

обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского и сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного 

дома, квартиры (водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и их характеристика. Возможные 

аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности 

в быту. Чего не следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. Что делать, если при 

пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 
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Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по предотвращению затопления. Правила поведения при 

затоплении жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в быту. Правила безопасности при обращении с 

электрическими и электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по предотвращению поражения электрическим 

током. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования 

газовыми приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила безопасности при употреблении лекарств и 

пользовании медицинскими приборами; последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой химии; опасности, 

возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и 

меры профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушениедома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного 

поведения в случае потери ключей. 

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в 

случае укуса. 

Безопасность на дорогах и на транспорте 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, 

пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила 

безопасного поведения пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мотоцикла. 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов городского общественного транспорта и характеристика основных 

типов аварийных ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны 

опасности в метрополитене, их характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила безопасного поведения пассажиров 

метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во время 

поездки, при неизбежном столкновении. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на 

железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при авариях, 

связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения на 

авиационном транспорте. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в самолете, 

при аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и 

групповые средства спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования 

спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна. 
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Опасные ситуации социального характера. 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в 

опасных ситуациях: что нужно делать, а чего не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения 

при возникновении криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы вернулись домой, дверь 

открыта. Подъезд и лифт как зоны криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае нападения в подъезде или 

лифте. 

Криминогенные  ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города 

(населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и 

подростками. Меры предосторожности. 

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, 

если что-либо подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба психологической помощи и т. п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по 

предотвращению захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при захвате в 

транспортном средстве или месте массового пребывания людей. 

Загрязнение среды обитания. 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения 

воды. Способы очистки воды в домашних условиях. 

Загрязнениевоздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). 

Меры по улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). 

Составные части противогаза. Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза («походное», «наготове», 

«боевое»); перевод в «боевое» положение. Правила пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (4 часа) 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, 

характеру кровотечения и т. д. Признаки закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, 

артериальное, смешанное, капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и 

давящей повязки. Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, приданием конечности 

приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из носа. 
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Основы здорового образа жизни 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное 

воздействие недостатка и избытка движения на здоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений 

осанки. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Правила безопасности при просмотре 

телевизионных передач. Меры по предотвращению негативных последствий при работе на персональном компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого организма. Характеристика некоторых факторов, которые влияют на 

рост и вес подростков. Интенсивное развитие в период полового созревания (работа сальных и потовых желез). 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем 

она может проявляться. Как реагировать на ее проявления. 

   

6 КЛАСС (17 часов) 

 

Основы безопасности личности, общества и государства (11 часов) 

Экстремальные ситуации в природных условиях 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных 

ситуаций в природе (смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие экстренной медицинской помощи 

заболевания или повреждения, вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного автономного 

существования: потеря ориентировки на местности, отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной местности. Понятие о 

выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов 

выживания: личностные, природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе 

полезные способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку на выживание). Как 

воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные 

состояния. Способы побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка 

к походу: обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Правила безопасного поведения на природе: 

соблюдение дисциплины, передвижение группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание 

ориентиров. 

Надежныеодежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и 

просушивание) в походе. Особенности подготовки к походу в зимнее время. 
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Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае 

аварии самолета или автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. Правила 

безопасного поведения: оборудование аварийного лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить 

расстояние до источников звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. Определение направления по 

встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления выхода при отставании 

в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. 

Ориентирование по местным признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, расположению мхов и т. д. Движение по 

азимуту с использованием двух ориентиров, 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. 

Особенности передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. 

Виды и способы сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила 

разведения костра (в том числе в ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. Способы 

разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием иводой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы 

добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре 

корней и клубней, рыбы, мелких животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового 

снаряжения. Правила безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила безопасности. 

Безопасность наводоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила 

безопасного поведения на водоемах летом (при купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление 

простейших сигнальных средств. 

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его 

безопасность (заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических 

условий. Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при 

нахождении в убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в условиях зараженного 

воздуха. 
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Захват террористами воздушных и морскихсудов, других транспортных средств. Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во 

время операции по освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. 

Признаки установки взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и после него. 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (6 часов) 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и 

средствами оказания первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой 

помощи при укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила 

оказания первой помощи укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь про ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и 

первая помощь при нем. 

Тепловой и солнечныйудар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе. Меры предупреждения их наступления. 

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при 

общем охлаждении и обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой помощи при утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый 

вид травмы, признаки травм и оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

Основы здорового образа жизни 

Правильное питание — основа здорового образа жизни.Обмен веществ и энергии как основная функция организма человека. Калорийность 

продуктов питания. Суточная потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, избыток и недостаток их в 

рационе. Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в 

развитии человека. Основные источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена икультура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и основные 

правила этикета. 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку 

зрения. Взаимоотношения с родителями. 

                              

7 КЛАСС (17 часов) 

 

Основы безопасности личности, общества и государства (15 часов) 
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Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, 

чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные явления, характерные 

для нашей страны. 

Землетрясений. Из истории землетрясений. 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге 

и эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по происхождению. Отслеживание 

землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка 

землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах магнитуды и 

интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению 

повреждений или уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о землетрясении, во 

время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы. Из истории извержений вулканов. 

Общее понятиео вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, 

фумароле. Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося 

извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об 

извержении вулкана и во время него. 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной опасности на территории России. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, влияющие на образование оползней. Классификация 

оползней по масштабу, месту образования и мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их характерные особенности и места возникновения. 

Классификация селей по составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на территории 

России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности 

обвалов и их характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых 

собак в обнаружении засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. 

Меры по предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи. Из истории ураганов, бурь, смерчей. 
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Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, 

причины их возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и 

причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. 

Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и 

наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при заблаговременном оповещении о приближении 

урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 

Наводнения. Из истории наводнений. 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и 

их характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. 

Радикальные средства защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

наводнении. Действия в случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

Цунами. Из истории цунами. 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. 

Предупредительные меры по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения прицунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и 

запрещенные действия в случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

Природные пожары. Из истории лесных пожаров. 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация 

лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие факторы природных пожаров и последствия их 

воздействия. Способы тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный 

сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне 

лесного пожара или около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений. Из истории инфекционных заболеваний. 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие к массовому 

поражению людей, животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеванийлюдей, животных и растений. Понятие о вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных 

болезней. Общие правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний. 
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Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. Повышение психологической подготовленности. 

Необходимые знания, позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 

Характер итемперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и 

характера на действия в чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности психологических процессов во время стихийных 

бедствий. Негативное влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по психологической подготовке к 

безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (1 час) 

Наложение повязок и помощь при переломах 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения 

повязок. Приемы наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. 

Способы наложения шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов транспортировки пострадавших в 

зависимости от места перелома. 

Основы здорового образа жизни (1 час) 

Режим учебы и отдыха подростка 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и 

физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. 

Активный отдых, сон и рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня подростков. 

Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

                           

8 КЛАСС (34 часа) 

 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

Производственные аварии и катастрофы 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 

Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и 

характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии на 

электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и 

катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по 

предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 
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Взрывы и пожары. Из истории катастроф. 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, 

транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва 

на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. Классификация 

веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. Классификация пожаров по масштабам 

интенсивности и времени прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных и 

взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как причина 

взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная 

температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы 

взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и 

повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. 

Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей при 

вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Из истории химических аварий. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. 

Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Классификация опасности веществ по степени 

воздействия на организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически опасные 

вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге 

химического поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно химически 

опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от аварийно химически опасных веществ. 

Принципы работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. 

Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации 

населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае 

оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при 

подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 
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Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Из истории радиационных аварий. 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-

излучения) и их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее 

облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и 

их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение 

местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их 

классификация по этому признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия 

однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. 

Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств 

защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование 

средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии. Из истории гидродинамических аварий. 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление как 

последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация 

гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры 

по защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. Из истории транспортных аварий. 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник опасности на 

дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы 

поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Современный комплекс проблем безопасности 

Конституция Российской Федерации как гарант безопасности и защиты человека. Федеральные законы «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О пожарной безопасности», 

«О безопасности дорожного движения», «О противодействии терроризму», «О наркотических средствах и психотропных веществах», назначение и краткая 

характеристика. Наиболее важные подзаконные акты Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Понятие о национальной безопасности Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Основные 

направления обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Угрозы в сфере военной безопасности, в сфере государственной и 

общественной безопасности, защита от этих угроз. 
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Понятие о терроризме. Современный международный терроризм и его характеристика. Классификация современного терроризма. Направления 

международной и государственной деятельности по противодействию терроризму. Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи гражданской обороны. Силы и средства гражданской обороны. Управление, организация и 

ведение гражданской обороны в Российской Федерации. Федеральный закон «О гражданской обороне». 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

История создания единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Функции, задачи и структура 

РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС и их функции. Территориальные подсистемы РСЧС и их функции. Координационные органы РСЧС и их 

задачи. Постоянно действующие органы управления РСЧС и их функции. Органы повседневного управления РСЧС. 

Режимы функционирования РСЧС. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами РСЧС: в режиме повседневной 

деятельности, режиме повышенной готовности, режиме чрезвычайной ситуации. 

Силы и средства РСЧС. Силы и средства наблюдения и контроля. Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Международное гуманитарное право 

Понятие о международном гуманитарном праве. Области международного гуманитарного права. Лица, находящиеся под защитой международного 

гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного права. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные 

изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. Источники 

загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, 

разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению 

ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины 

ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика 

состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного 

влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее 

причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (6 часов) 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель 

первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути  

попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие 

признаки химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего 
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действия; общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая 

помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью 

водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при 

первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

Основы здорового образа жизни (4 часа) 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Развитие необходимых физических 

качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных 

качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, 

применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. 

Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 

 

 

 

2.2.2.20. Истоки 

 

5 класс  «Память и мудрость отечества» 

 

Введение (1 час) 

 

Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» 

великие памятники прошлого. Как вести библиографию о памятниках России. 

 

Соха и топор (4 часа) 

 

Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной цивилизации находилась в согласии с суровой природно-

географической и климатической средой, формировала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к проверенным на многовековом 

опыте технологиям, общинности и артельности как важнейшим гарантам созидания и успеха. 

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное устройство, варианты конструкций, трудовые операции. 

Многофункциональность и универсальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и материалу. Простота устройства и 

виртуозность трудовой технологии. 

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных трудовых качеств человека: выносливость, наблюдательность, 

добросовестность. Безусловная опора на опыт предыдущих поколений, полное доверие ему – основа мастерства пахаря и плотника. Общины и артели – 



47
6 

 

 

 

первичные сообщества российской цивилизации, осуществляющие передачу производственного опыта из поколения в поколение, хранители трудовой 

мудрости. 

     Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народных обычаях. Соха и топор в фольклоре, их 

метафорическое восприятие. 

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной как еще одним примером практичности и 

приспособляемости традиционных орудий труда; с деревянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое мастерство достигло 

уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы Селяниновича, где труд пахаря приравнен к богатырскому подвигу. 

 

Крестьянские хоромы (4 часа) 

 

Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве наиболее ярко видны истоки народных представлений о семье как 

важнейшей ценности человеческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический порядок и лад между домочадцами и 

согласие с Богом. 

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное 

объединение под одной крышей хозяйственных  и жилых помещений. Функциональное распределение пространства крестьянского жилища по принципу: 

для каждого дела свое место - и для труда земного, и для труда души.                  

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей между поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками 

по принципу: для каждого – свое дело, в доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов семьи. Ответственность женщины за 

чистоту и порядок. Идеальная основа разумного домостроительства – лад с людьми и согласие с Богом. 

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. Чувство меры. 

Изба – освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как корабль спасения. Отражение трехчастности Вселенной в 

устройстве крестьянского дома. Традиционные мифологические взгляды, на жилище и его обитателей. 

Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное домоустроительство.                      

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства с топографией русской деревни, для которой была характерна 

разумная организация пространства и для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией помочей, когда помощь нуждающемуся 

становилась трудом для рук, но праздником для души, согласием с совестью; с миром и волостью, существование которого было жизненной необходи-

мостью для большинства россиян в прошлом. 

 

Соловки (5 часов) 

 

Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь был как бы 

живым напоминанием о евангельском чуде преображения и тем самым придавил многовековому освоению огромных просторов России высокий духовный 

смысл. 
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Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савватий и Герман Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная 

деятельность и духовное подвижничество игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси, священномученика. Участие в 

устроений Соловецкой обители вкладчиков, паломников и трудников со всей России. Общественное служение братии Соловецкого монастыря. 

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, маяки, ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт 

разумного и бережного использования даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение духовной, хозяйственной и 

экологической практики Соловецкого монастыря. 

Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и преображения земель; опыт умирения и преображения моря-

океана; опыт внутреннего преображения людей под воздействием соловецких святынь. 

Социокулыпурный ряд: монастырь, скит, братия,паломники, умирание, преображение. 

Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с деятельностью русских землепроходцев и мореходов, не 

только разведывавших новые земли, но и включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами-пустынниками, напоминавшими об особой 

важности освоения и преображения своего внутреннего мира. 

 

 

Храм Покрова на Нерли (5 часов) 

 

Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией Матери, стал символом той гармонии между миром духовным, 

природным и рукотворным, к которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура. 

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165 г.) – древнейший памятник отечественного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и 

духовный мир его эпохи. 

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально вытянутые формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, 

гармония с окружающим ландшафтом.        

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. Праздник Покрова Божией Матери на Руси. Покров – символ 

гармонии мира земного и мира небесного. 

Социокультурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. 

Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного и рукотворного через знакомство как с народными 

художественными промыслами (шемогодская береста), так и с благочестивыми обычаями (поморские кресты). 

 

Икона «Живоначальная Троица» (5 часов) 

 

Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева, являясь одной из вершин русской иконописной традиции, 

указала на подобие земных идеалов согласия, любви и соборности основному догмату православия о Триедином Боге, на необходимость жертвенного 

подвига на пути к ним. 

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, предметы, детали, линии, композиция, цвет должны нести большой 

духовный смысл. Икона «Живо начальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева – величайший памятник русского иконописания. 
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Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и 

троны, храм, дерево, гора, золотистый цвет и теплый свет. 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единая 

устремленность жестов, состояние их общего раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности (Нераздельность лиц Святой Троицы), 

различия в изображении ангелов и окружающих их символов (Неслиянность лиц Святой Троицы). Идея великой искупительной жертвы во имя спасения 

человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и единению на пути к горнему миру.   

Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, неотмирность, горний мир. 

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; а рассказе «Святой» повествуется о преподобном Серафиме 

Саровском, чей путь подвижничества является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в рассказах же о паломничествах и обетах 

приводятся сведения о благочестивых обычаях, доступных для всех стремящихся к горнему миру. 

 

Московский Кремль (5 часов) 

 

Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечественных реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов 

российской государственности: патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с духовными идеалами, трепетного отношения к 

чести и достоинству России. 

     Московский Кремль – символ Российского государства. 

     Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела Михаила. 

     Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван Великий», чудотворные и намеленные иконы. 

    Кремль – центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и сооружения, призванные свидетельствовать о 

достоинстве России. Исторические и современные государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские короны, двуглавый орел, герб, 

держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере и Правде. Орден «За заслуги перед Отечеством» 

     Кремль – хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Оружейная палата. 

    Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, государственные регалии, резиденция главы государства 

    Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через восприятие символики старинного российского герба, показывает 

подлинный смысл государственного служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях (царь-пушка и царь-колокол). 

 

Летописи (4 часа) 

 

Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам свой неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, 

сердцевиной которого стало убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений. 

    Старинные летописи – наше национальное достояние. Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: единство рода 

человеческого, древнее происхождение славянского народа, убеждение, что через историю вершится воля Божия. Патриотизм – подвиг по имя Отечества, 

особая добродетель, Летописи общерусские и летописи местные. 
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    Как писали и украшали летописи. Древние летописи – бесценные памятники отечественной культуры. Летописные миниатюры – «окно в 

исчезнувший мир». Лицевой свод эпохи Ивана Грозного. 

    «Сказание», «Житие», «Слово» – младшие братья летописей. Древнерусские книжники. Книжная мудрость как путь к знанию о главном. 

    Социокультурный ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, добродетель, патриотизм. 

    Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию истории – через вековые традиции книговладения в народной среде 

(Деревенские книжники), посредством сохранения в устной фольклорной традиции былин, а также через разнообразные формы закрепления исторической 

памяти. 

6 класс «Слово и образ России». 

 

Слово и образ Отечества  (10часов) 

 

Отечество (2 часа) 

Отечество – земля отцов. Россия – общая Родина-мать многих народов. Соотечественники - дети одной Родины, братья. Отечество – связь времен. 

Служение Отечеству как нравственный долг каждого. 

Место России на карте мировых цивилизаций. Необъятные просторы Отечества.  Диалог культур и цивилизаций. Самобытность. 

Образы Отечества – единство разнообразия. Признаки единства – вера, язык, культура, образ жизни, общая история, столица, иерархия земель и 

городов, святые и памятные места. Образы земледельца и ремесленника, князя и воина, мудреца и монаха.   

Святая Русь как обобщённый идеал земного устроения. 

Святая Русь – хранительница Православной веры. 

Цвета Родины - белый как символ чистоты и открытости помыслов, красный как символ красоты и жизнелюбия, голубой как символ 

устремленности к горнему миру, золотой как символ благодати Божией. 

Колокольный звон – слово о единении в делах и помышлениях. 

 

Столица, края и земли (6 часов) 

Стольный град Москва. Москва первопрестольная. Москва как собор земель российских. Москва - «третий Рим». Москва – слово в камне. 

Междуречье Волги и Оки – ядро земли Русской. Среднерусская равнина. Образы великого воина – заступника Отечества (благоверный князь 

Александр Невский), великого молитвенника и печальника о земле Русской (преподобный Сергий Радонежский), великого мудреца (преподобный Андрей 

Рублев). Владимирский образ Божией Матери. 

Вологодско-Белозерский край. Северная Фиваида. Образы святых  нестяжателей: преподобный Кирилл Белозерский, Димитрий Прилуцкий, Нил 

Сорский, Павел Обнорский.  

Поморье. Русский Север – заповедник народной культуры. Образ северорусской триады (волость – община – приход). Образы преподобных Зосимы 

и Савватия Соловецких, святителя Стефана Пермского и Прокопия Праведного. Северный деревянный храм. Холмогорская резьба по кости, берестяные 

туеса. Лен и прялка. Кружево. Тихие протяжные песни Севера. Северное сияние. Полярная ночь. 

Новгородская земля. Умельцы-ремесленники, купцы-промышленники. Берестяные грамоты. Образы народовластия (вечевой колокол), мира горнего 

(Святая София) и мира дольнего (богатый гость Садко). Колокол – памятник тысячелетию России.  
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Сибирь «златокипящая государева вотчина». Путь «встреч Солнцу». Образы землепроходцев и мореходов. Сибирь силы да жилы на кулак мотает, 

далеко бросает. Остроги. Сибирские морозы и сибирский характер. 

Поволжье: многоликое и разноязыкое. Волга – матушка. Казанский образ Божьей Матери. Образы земель торговых и оборотистых (Нижний, 

Макарьевская ярмарка), людей, Отчизне преданных (Козьма Минин) и вольницу любящих (Стенька Разин).  

Юг России – степи и просторы, ковыль, звонкие песни. 

 

Рубежи и пределы  (2 часа) 

Границы государства. Рубежи и пределы Отечества.  

Образы северных рубежей. Белое море. Город Архангела Михаила. Островные монастыри. Мужество поморов и негромкие подвиги преображения. 

Образы западных  рубежей. Смоленский край – «ожерелье» земли Русской. Смоленская крепость. Старая смоленская дорога. Смоленский образ 

Божьей Матери. 

Образы южных рубежей. Дикое поле. Один в Поле не воин. От былинных богатырей к  удалому казачеству.  

Образы восточных пределов. Камень – Байкал-батюшка – Камчатка – Великий океан: этапы продвижения «встречь Солнцу». Огнедышащая 

Камчатка. Русская Америка. 

Легенды о запредельном - о «тридевятом царстве», «тридесятом государстве», о странах неведомых, землях незнаемых. Образы  Беловодья в памяти 

народной. 

 

Слово и образ малой Родины (12 часов) 

Город (6 часов) 

Семья русских городов. 

Не стоит город без праведника. Небесные покровители городов. 

Назначение города  - торгово – ремесленный, оборонный, промышленный, информационный и коммуникационный центр, творец и хранитель 

отечественной культуры., хранитель веры. 

Городская среда. 

Кремль: крепостные укрепления, Золотые и Святые врата, символика стен и башен, общественное значение Кремля. 

Посад: концы и слободы, малые миры большого города. 

Собор: собор людей, святых и святынь, Соборная горка и «Иордань». 

Площади: Соборная, Торговая, Сенная, Парадная. 

Храмы: приходские, домовые, всеградские, обетные и др. 

Православная топонимия русского народа. 

Улица: правила застройки, названия улиц, мир улицы, соседи. Переулки и дворы, дворовое братство. 

Памятные места: набережная, мосты, сады, Поклонная гора и др. 

Города легендарные – град  Китеж. 

 

Деревня (3 часа) 
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Образы деревни, села, починка, погоста, Торжка, слободы, хутора. Поселения приречные, приозерные, притрактовые, водораздельные.  

Деревенские угодья. Древнее правило - строить и жить в ладу с природой. 

Планировка сельского поселения: свободная, рядовая, уличная, круговая. Всему свое место: мирскому сходу и уединению, труду и отдыху, 

празднику и поминкам.  

Деревенская околица, колодец, тропинка, проулок. 

Образы сельского храма и часовни. 

Трудовые ритмы деревни. Шумный праздник села. Тишина погоста. 

Мир – триединство волости – общины – прихода. Мир – «демократия малых пространств». 

 

Памятные и приметные места (3 часа) 

 

Гора. Горы в Библии и истории. Гора как место молитвы и духовного прозрения. Горы – памятники. 

Дерево. Древо жизни. Древо познания добра и зла. Образы деревьев в Библии, фольклоре, искусстве. Священные рощи. 

Камень. Камни – следовики. Памятные камни. Метафоры и аллегории, связанные с камнем. 

Родник. Легенды о родниках. Святой источник. 

Остров. Остров как знак иного мира. Острова мёртвых. Остров Буян. Острова спасения. Островные монастыри. 

Озеро. Великие озёра. Святое озеро.  

Излучина. Лука. Лукоморье. 

Слово и образ времени (10 часов) 

Жизненный круг времени (4 часа) 

 

Век вечность. Век - жизнь. Жизненный круг.  

Первое семилетие: младенчество и детство. Имянаречение. Крещение – второе рождение, введение в мир духовный. Крестины – введение в мир 

земной. Крестные родители.  Любовь и нежность близких. Колыбельные песни. Познание родного очага. 

Второе семилетие: отрочество. Введение в грамоту - третье рождение. Покаяние и  чаша.  

Участие в делах семьи. Обязанности по дому. Дружба. Игры и занятия мальчиков. Игры и занятия девочек. Походы по малой Родине.  

Третье семилетие: юность. Удаль молодецкая и девичья скромность. Овладение трудовыми навыками. Сердечная привязанность. Сватовство. 

Помолвка, родительское благословение  и венчание. Свадьба.  

Семилетия зрелости. Новая родня и новые заботы. Отцовство и материнство. Мастерство. Дела и заботы мужчины. Дела и заботы женщины. 

Житейский опыт и мудрость. Забота о ближнем. 

Пожилые и старые. Завет о почитании родителей. Хранители устоев и семейного очага. Сила духа в немощи совершается. Наказы стариков. 

 

Годичный круг времени (4 часа) 
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Год и лето. Год  январский – от Рождества Христова до Воздвижения Креста; центральный образ – Образ Христа – Спасителя. Год сентябрьский – 

от Рождества Богородицы до Успения; центральный образ – Образ Богородицы – Заступницы. Год мартовский от весны до весны, центральный образ – 

образ Земли – Матери. Трудовые ритмы года. Праздники. Народный месяцеслов. 

Зима: «умирание» природы.  Рождество как символ выхода из тьмы «застывшего» мира, Рождественская ёлка; Новый год, святки – детский характер 

праздников; Крещение и великое водосвятие – время духовного очищения и внутренней сосредоточенности. 

Весна: пробуждение природы и Масленица; распускающаяся верба; Великий пост и великое обновление; Пасха и ликование весны духовной. 

Лето: полнота возрождённой природы; молодая берёзка; Троица и полнота жизни духовной; три Спаса как знак преображения природы и человека.  

Осень: угасание природы. Рождество Богородицы и Воздвижение Креста  - знаки надежды на новое возрождение; Покров как символ защиты и 

покровительства. 

Всему своё время. У Бога живы все – дни поминовения предков. Каждому времени своя пища: будничная и праздничная, постная и скоромная, 

ритуальная. 

Малые круги: седмица и день (2 часа) 

 

Символика седмичного круга: воскресенье  и будни, труд земной и труд души. Трудовой ритм недели.   

Особые седмицы: Масляная, Страстная, Светлая. 

День и час.  День красный, чёрный, белый, пёстрый.  Полдень и полночь. Час и мгновенье. 

 

Активный экзамен (2 часа)  

 

7 класс «Истоки дела и подвига». 

 

Введение (2 часа) 

 

      Высокий смыслосновных видов человеческой деятельности. Труд: земледелие - чтобы прокормить свою семью и Отечество; ремесло - чтобы 

обустроить жизнь; торговля и предпринимательство - чтобы доставить товары и произвести новые. Служение: воинское служение - чтобы защитить 

Отечество; священнослужение - чтобы освятить мир и защитить душу; управление и суд - чтобы обеспечивать порядок и справедливость. Творчество - 

чтобы просвещать людей и пробуждать в них добрые устремления. СО-словие - люди, живущие в согласии со СЛОВОМ, предназначением своего дела. 

 

 

 

 

Крестьяне(5 часов) 
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      Крестьянское сословие во все времена - опора и кормилец Отечества. Традиционные признаки российского крестьянина: собственное 

домохозяйство, наличие земельного надела, совместное с другими членами мира-общины пользование общими угодьями, наличие семьи и достаточной 

рабочей силы, преимущественно натуральный характер хозяйства. 

      Крестьянское дело - основное и дополнительное. Крестьянин- земледелец (пахарь, сеятель, косарь, жнец), крестьянин-охотник, грибник и т.п. 

Крестьянин и крестьянка. 

      Семейное, общественное и государственное служение крестьянина. 

      Великое Слово крестьянского дела. Многозначность смысла пахоты, боронования, сева, жатвы, обмолота и уборки урожая. Мифологическое и 

метафорическое прочтение основных дел хлебороба. 

       Единство человека и природы - главная особенность труда и жизни крестьянина. Человек и природа - творение Божие, между которыми нет 

противостояния, разрыва и отчуждения. Как в крестьянском деле живут Заповеди Божии. Духовный смысл крестьянского дела. 

     Что переменчиво, а что устойчиво в крестьянском деле. Традиции земледелия в современном сельскохозяйственном производстве. 

 

Мастера-ремесленники(5 часов) 
 

      Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, цехи. Мастер, подмастерье и ученик. Ремесленные кооперативы. Важнейшие признаки 

ремесленника: собственная мастерская, небольшое число людей, работа на заказ или на продажу, признанное личное мастерство ремесленника. 

      Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили ремесленников. Мастер-ремесленник и рабочий. Рука мастера «очеловечивает» 

производственный труд. 

     Смысл ремесла - преображение природных материалов. Глубокое знание материалов, секретов ремесла, творческое воображение мастера. 

Результат мастерство - каждая вещь единственная и неповторимая. 

     Жизненные уроки ремесла. Метафорический, образный смысл материалов (вода, дерево, камень, кожа, нить и пр.) и действий мастера (ударить, 

ковать, поднять руку, наклониться и пр.). 

    Мастера-храмостроители. 

    Ремесло как осознанное творческое действие, творение того, чего нет в окружающей природе. 

 

Купцы и предприниматели (5 часов) 

 

      Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная сотни. Офени. Гильдии. Предприниматели. Роль купечества и предпринимательства в 

создании индустриального общества. 

      Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое. Деловые люди и управляющие (менеджеры). Риск, современное 

оборудование, надежные источники энергии, квалифицированные рабочие, устойчивый потребитель - основы успеха. Предприниматель соединяет 

природные ресурсы с производственными, финансовыми и трудовыми. 

     Искушение - жизненный спутник делового человека. Нравственное правило российского предпринимательства: богат не тот, кто много приобрел, 

а тот, кто много роздал. 

      Предприятия, торговые фирмы и банки - наше национальное достояние. Династии российских предпринимателей. 
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      Правила чести российского предпринимательства. 

Духовный смысл торговли и предпринимательства - слияние воедино Дара Божьего (природы) с земными делами (производство) ради создания 

того, что полезно и необходимо людям. 

 

Воинство (5 часов) 

 

      Защищать свою землю - право и долг каждого народа.дружине. Народное ополчение. Казаки. Регулярное войскои мощныйморской флот. 

     Солдаты, офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы.  

Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, кирасиры, драгуны, уланы и др.), артиллерия, летчики, танкисты, пулеметчики, 

саперы, радисты, связисты, подводники, ракетчики. 

     Атрибуты воинства. Флаг как знак воинской чести. Типы флагов и их смысл. Воинский мундир. Погоны. Воинские чины и звания. Ордена и 

медали. Когда склоняют знамена и срывают погоны. 

Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по приказу; отвага для солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала; залог 

воинского успеха - смелость и осторожность; в воинском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умей предвидеть развитие событий; мгновение дает 

победу; формула победы: глазомер, быстрота, натиск; воин несет свою службу не для награды, а во имя Отечества.  

Смысл и предназначение воинского служения: помогать, защищать, устрашать, атаковать, окружать, изгонять, охранять, разбивать. Воинское 

служение не в высоте чина и звания, а в служении Отечеству. Война освободительная, отечественная, народная, оборонительная ведется с гневом 

праведным, но не злобою. Воинское служение не должно посеять зло в сердце. Его правило - хвала подвигу, позор разбою.  

 

Священство (5 часов) 

 

      Тысячелетнее служение священства Отечеству. Таинство рукоположения - начало служения. Смысл священства - служить Богу и ближнему. 

Евангельское понимание происхождения священства. 

       Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи, архиереи. Великое Слово священства: совершать богослужения и таинства, 

научать Вере, иметь попечение о душе своих духовных детей.  

      «Батюшки» и «матушки» - их совместное служение ближнему. 

       Монашество. Обеты целомудрия, нестяжания и послушания. Духовный и телесный подвиг монашества. Уход от мира и служение миру - 

феномен монашества.  

       Духовное сословие в истории и культуре Отечества. Образованность, открытость, наследственность - сословные признаки священства. 

Исторические испытания священства. Победа над 

      Священство как духовное воинство. Одеяния, иерархия, послушание, духовное оружие, предстоятельство - его признаки. Ряса, мантия, крест, 

панагия, риза и др. - символы предназначения и служения священства. 

Священство - «соль» Церкви.  

Активный экзамен (2 часа) 

Заключение (2 часа) 
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     Каждое праведное дело имеет свое предназначение. Каждое дело имеет свой образ, внутреннюю и внешнюю красоту, нравственные уроки и духовный 

смысл. Все дела человеческие дополняют друг друга. 

 

 

8 класс «Истоки творчества». 

5 класс  «Память и мудрость отечества» 

 

Введение (1 час) 

 

Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» 

великие памятники прошлого. Как вести библиографию о памятниках России. 

 

Соха и топор (4 часа) 

 

Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной цивилизации находилась в согласии с суровой природно-

географической и климатической средой, формировала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к проверенным на многовековом 

опыте технологиям, общинности и артельности как важнейшим гарантам созидания и успеха. 

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное устройство, варианты конструкций, трудовые операции. 

Многофункциональность и универсальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и материалу. Простота устройства и 

виртуозность трудовой технологии. 

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных трудовых качеств человека: выносливость, наблюдательность, 

добросовестность. Безусловная опора на опыт предыдущих поколений, полное доверие ему – основа мастерства пахаря и плотника. Общины и артели – 

первичные сообщества российской цивилизации, осуществляющие передачу производственного опыта из поколения в поколение, хранители трудовой 

мудрости. 

     Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народных обычаях. Соха и топор в фольклоре, их 

метафорическое восприятие. 

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной как еще одним примером практичности и 

приспособляемости традиционных орудий труда; с деревянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое мастерство достигло 

уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы Селяниновича, где труд пахаря приравнен к богатырскому подвигу. 

 

Крестьянские хоромы (4 часа) 

 

Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве наиболее ярко видны истоки народных представлений о семье как 
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важнейшей ценности человеческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический порядок и лад между домочадцами и 

согласие с Богом. 

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное 

объединение под одной крышей хозяйственных  и жилых помещений. Функциональное распределение пространства крестьянского жилища по принципу: 

для каждого дела свое место - и для труда земного, и для труда души.                  

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей между поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками 

по принципу: для каждого – свое дело, в доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов семьи. Ответственность женщины за 

чистоту и порядок. Идеальная основа разумного домостроительства – лад с людьми и согласие с Богом. 

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. Чувство меры. 

Изба – освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как корабль спасения. Отражение трехчастности Вселенной в 

устройстве крестьянского дома. Традиционные мифологические взгляды, на жилище и его обитателей. 

Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное домоустроительство.                      

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства с топографией русской деревни, для которой была характерна 

разумная организация пространства и для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией помочей, когда помощь нуждающемуся 

становилась трудом для рук, но праздником для души, согласием с совестью; с миром и волостью, существование которого было жизненной необходи-

мостью для большинства россиян в прошлом. 

 

Соловки (5 часов) 

 

Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь был как бы 

живым напоминанием о евангельском чуде преображения и тем самым придавил многовековому освоению огромных просторов России высокий духовный 

смысл. 

Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савватий и Герман Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная 

деятельность и духовное подвижничество игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси, священномученика. Участие в 

устроений Соловецкой обители вкладчиков, паломников и трудников со всей России. Общественное служение братии Соловецкого монастыря. 

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, маяки, ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт 

разумного и бережного использования даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение духовной, хозяйственной и 

экологической практики Соловецкого монастыря. 

Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и преображения земель; опыт умирения и преображения моря-

океана; опыт внутреннего преображения людей под воздействием соловецких святынь. 

Социокулыпурный ряд: монастырь, скит, братия,паломники, умирание, преображение. 

Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с деятельностью русских землепроходцев и мореходов, не 

только разведывавших новые земли, но и включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами-пустынниками, напоминавшими об особой 

важности освоения и преображения своего внутреннего мира. 

 



48
7 

 

 

 

 

Храм Покрова на Нерли (5 часов) 

 

Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией Матери, стал символом той гармонии между миром духовным, 

природным и рукотворным, к которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура. 

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165 г.) – древнейший памятник отечественного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и 

духовный мир его эпохи. 

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально вытянутые формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, 

гармония с окружающим ландшафтом.        

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. Праздник Покрова Божией Матери на Руси. Покров – символ 

гармонии мира земного и мира небесного. 

Социокультурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. 

Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного и рукотворного через знакомство как с народными 

художественными промыслами (шемогодская береста), так и с благочестивыми обычаями (поморские кресты). 

 

Икона «Живоначальная Троица» (5 часов) 

 

Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева, являясь одной из вершин русской иконописной традиции, 

указала на подобие земных идеалов согласия, любви и соборности основному догмату православия о Триедином Боге, на необходимость жертвенного 

подвига на пути к ним. 

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, предметы, детали, линии, композиция, цвет должны нести большой 

духовный смысл. Икона «Живо начальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева – величайший памятник русского иконописания. 

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и 

троны, храм, дерево, гора, золотистый цвет и теплый свет. 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единая 

устремленность жестов, состояние их общего раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности (Нераздельность лиц Святой Троицы), 

различия в изображении ангелов и окружающих их символов (Неслиянность лиц Святой Троицы). Идея великой искупительной жертвы во имя спасения 

человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и единению на пути к горнему миру.   

Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, неотмирность, горний мир. 

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; а рассказе «Святой» повествуется о преподобном Серафиме 

Саровском, чей путь подвижничества является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в рассказах же о паломничествах и обетах 

приводятся сведения о благочестивых обычаях, доступных для всех стремящихся к горнему миру. 

 

Московский Кремль (5 часов) 
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Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечественных реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов 

российской государственности: патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с духовными идеалами, трепетного отношения к 

чести и достоинству России. 

     Московский Кремль – символ Российского государства. 

     Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела Михаила. 

     Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван Великий», чудотворные и намеленные иконы. 

    Кремль – центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и сооружения, призванные свидетельствовать о 

достоинстве России. Исторические и современные государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские короны, двуглавый орел, герб, 

держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере и Правде. Орден «За заслуги перед Отечеством» 

     Кремль – хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Оружейная палата. 

    Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, государственные регалии, резиденция главы государства 

    Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через восприятие символики старинного российского герба, показывает 

подлинный смысл государственного служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях (царь-пушка и царь-колокол). 

 

Летописи (4 часа) 

 

Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам свой неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, 

сердцевиной которого стало убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений. 

    Старинные летописи – наше национальное достояние. Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: единство рода 

человеческого, древнее происхождение славянского народа, убеждение, что через историю вершится воля Божия. Патриотизм – подвиг по имя Отечества, 

особая добродетель, Летописи общерусские и летописи местные. 

    Как писали и украшали летописи. Древние летописи – бесценные памятники отечественной культуры. Летописные миниатюры – «окно в 

исчезнувший мир». Лицевой свод эпохи Ивана Грозного. 

    «Сказание», «Житие», «Слово» – младшие братья летописей. Древнерусские книжники. Книжная мудрость как путь к знанию о главном. 

    Социокультурный ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, добродетель, патриотизм. 

    Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию истории – через вековые традиции книговладения в народной среде 

(Деревенские книжники), посредством сохранения в устной фольклорной традиции былин, а также через разнообразные формы закрепления исторической 

памяти. 

           6 класс «Слово и образ России». 

 

Слово и образ Отечества  (10часов) 

 

Отечество (2 часа) 

Отечество – земля отцов. Россия – общая Родина-мать многих народов. Соотечественники - дети одной Родины, братья. Отечество – связь времен. 

Служение Отечеству как нравственный долг каждого. 
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Место России на карте мировых цивилизаций. Необъятные просторы Отечества.  Диалог культур и цивилизаций. Самобытность. 

Образы Отечества – единство разнообразия. Признаки единства – вера, язык, культура, образ жизни, общая история, столица, иерархия земель и 

городов, святые и памятные места. Образы земледельца и ремесленника, князя и воина, мудреца и монаха.   

Святая Русь как обобщённый идеал земного устроения. 

Святая Русь – хранительница Православной веры. 

Цвета Родины - белый как символ чистоты и открытости помыслов, красный как символ красоты и жизнелюбия, голубой как символ 

устремленности к горнему миру, золотой как символ благодати Божией. 

Колокольный звон – слово о единении в делах и помышлениях. 

 

Столица, края и земли (6 часов) 

Стольный град Москва. Москва первопрестольная. Москва как собор земель российских. Москва - «третий Рим». Москва – слово в камне. 

Междуречье Волги и Оки – ядро земли Русской. Среднерусская равнина. Образы великого воина – заступника Отечества (благоверный князь 

Александр Невский), великого молитвенника и печальника о земле Русской (преподобный Сергий Радонежский), великого мудреца (преподобный Андрей 

Рублев). Владимирский образ Божией Матери. 

Вологодско-Белозерский край. Северная Фиваида. Образы святых  нестяжателей: преподобный Кирилл Белозерский, Димитрий Прилуцкий, Нил 

Сорский, Павел Обнорский.  

Поморье. Русский Север – заповедник народной культуры. Образ северорусской триады (волость – община – приход). Образы преподобных Зосимы 

и Савватия Соловецких, святителя Стефана Пермского и Прокопия Праведного. Северный деревянный храм. Холмогорская резьба по кости, берестяные 

туеса. Лен и прялка. Кружево. Тихие протяжные песни Севера. Северное сияние. Полярная ночь. 

Новгородская земля. Умельцы-ремесленники, купцы-промышленники. Берестяные грамоты. Образы народовластия (вечевой колокол), мира горнего 

(Святая София) и мира дольнего (богатый гость Садко). Колокол – памятник тысячелетию России.  

Сибирь «златокипящая государева вотчина». Путь «встреч Солнцу». Образы землепроходцев и мореходов. Сибирь силы да жилы на кулак мотает, 

далеко бросает. Остроги. Сибирские морозы и сибирский характер. 

Поволжье: многоликое и разноязыкое. Волга – матушка. Казанский образ Божьей Матери. Образы земель торговых и оборотистых (Нижний, 

Макарьевская ярмарка), людей, Отчизне преданных (Козьма Минин) и вольницу любящих (Стенька Разин).  

Юг России – степи и просторы, ковыль, звонкие песни. 

 

Рубежи и пределы  (2 часа) 

Границы государства. Рубежи и пределы Отечества.  

Образы северных рубежей. Белое море. Город Архангела Михаила. Островные монастыри. Мужество поморов и негромкие подвиги преображения. 

Образы западных  рубежей. Смоленский край – «ожерелье» земли Русской. Смоленская крепость. Старая смоленская дорога. Смоленский образ 

Божьей Матери. 

Образы южных рубежей. Дикое поле. Один в Поле не воин. От былинных богатырей к  удалому казачеству.  

Образы восточных пределов. Камень – Байкал-батюшка – Камчатка – Великий океан: этапы продвижения «встречь Солнцу». Огнедышащая 

Камчатка. Русская Америка. 
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Легенды о запредельном - о «тридевятом царстве», «тридесятом государстве», о странах неведомых, землях незнаемых. Образы  Беловодья в памяти 

народной. 

 

Слово и образ малой Родины (12 часов) 

Город (6 часов) 

Семья русских городов. 

Не стоит город без праведника. Небесные покровители городов. 

Назначение города  - торгово – ремесленный, оборонный, промышленный, информационный и коммуникационный центр, творец и хранитель 

отечественной культуры., хранитель веры. 

Городская среда. 

Кремль: крепостные укрепления, Золотые и Святые врата, символика стен и башен, общественное значение Кремля. 

Посад: концы и слободы, малые миры большого города. 

Собор: собор людей, святых и святынь, Соборная горка и «Иордань». 

Площади: Соборная, Торговая, Сенная, Парадная. 

Храмы: приходские, домовые, всеградские, обетные и др. 

Православная топонимия русского народа. 

Улица: правила застройки, названия улиц, мир улицы, соседи. Переулки и дворы, дворовое братство. 

Памятные места: набережная, мосты, сады, Поклонная гора и др. 

Города легендарные – град  Китеж. 

 

Деревня (3 часа) 

 

Образы деревни, села, починка, погоста, Торжка, слободы, хутора. Поселения приречные, приозерные, притрактовые, водораздельные.  

Деревенские угодья. Древнее правило - строить и жить в ладу с природой. 

Планировка сельского поселения: свободная, рядовая, уличная, круговая. Всему свое место: мирскому сходу и уединению, труду и отдыху, 

празднику и поминкам.  

Деревенская околица, колодец, тропинка, проулок. 

Образы сельского храма и часовни. 

Трудовые ритмы деревни. Шумный праздник села. Тишина погоста. 

Мир – триединство волости – общины – прихода. Мир – «демократия малых пространств». 

 

Памятные и приметные места (3 часа) 

 

Гора. Горы в Библии и истории. Гора как место молитвы и духовного прозрения. Горы – памятники. 

Дерево. Древо жизни. Древо познания добра и зла. Образы деревьев в Библии, фольклоре, искусстве. Священные рощи. 
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Камень. Камни – следовики. Памятные камни. Метафоры и аллегории, связанные с камнем. 

Родник. Легенды о родниках. Святой источник. 

Остров. Остров как знак иного мира. Острова мёртвых. Остров Буян. Острова спасения. Островные монастыри. 

Озеро. Великие озёра. Святое озеро.  

Излучина. Лука. Лукоморье. 

Слово и образ времени (10 часов) 

Жизненный круг времени (4 часа) 

 

Век вечность. Век - жизнь. Жизненный круг.  

Первое семилетие: младенчество и детство. Имянаречение. Крещение – второе рождение, введение в мир духовный. Крестины – введение в мир 

земной. Крестные родители.  Любовь и нежность близких. Колыбельные песни. Познание родного очага. 

Второе семилетие: отрочество. Введение в грамоту - третье рождение. Покаяние и  чаша.  

Участие в делах семьи. Обязанности по дому. Дружба. Игры и занятия мальчиков. Игры и занятия девочек. Походы по малой Родине.  

Третье семилетие: юность. Удаль молодецкая и девичья скромность. Овладение трудовыми навыками. Сердечная привязанность. Сватовство. 

Помолвка, родительское благословение  и венчание. Свадьба.  

Семилетия зрелости. Новая родня и новые заботы. Отцовство и материнство. Мастерство. Дела и заботы мужчины. Дела и заботы женщины. 

Житейский опыт и мудрость. Забота о ближнем. 

Пожилые и старые. Завет о почитании родителей. Хранители устоев и семейного очага. Сила духа в немощи совершается. Наказы стариков. 

 

Годичный круг времени (4 часа) 

 

Год и лето. Год  январский – от Рождества Христова до Воздвижения Креста; центральный образ – Образ Христа – Спасителя. Год сентябрьский – 

от Рождества Богородицы до Успения; центральный образ – Образ Богородицы – Заступницы. Год мартовский от весны до весны, центральный образ – 

образ Земли – Матери. Трудовые ритмы года. Праздники. Народный месяцеслов. 

Зима: «умирание» природы.  Рождество как символ выхода из тьмы «застывшего» мира, Рождественская ёлка; Новый год, святки – детский характер 

праздников; Крещение и великое водосвятие – время духовного очищения и внутренней сосредоточенности. 

Весна: пробуждение природы и Масленица; распускающаяся верба; Великий пост и великое обновление; Пасха и ликование весны духовной. 

Лето: полнота возрождённой природы; молодая берёзка; Троица и полнота жизни духовной; три Спаса как знак преображения природы и человека.  

Осень: угасание природы. Рождество Богородицы и Воздвижение Креста  - знаки надежды на новое возрождение; Покров как символ защиты и 

покровительства. 

Всему своё время. У Бога живы все – дни поминовения предков. Каждому времени своя пища: будничная и праздничная, постная и скоромная, 

ритуальная. 

Малые круги: седмица и день (2 часа) 

 

Символика седмичного круга: воскресенье  и будни, труд земной и труд души. Трудовой ритм недели.   
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Особые седмицы: Масляная, Страстная, Светлая. 

День и час.  День красный, чёрный, белый, пёстрый.  Полдень и полночь. Час и мгновенье. 

 

7 класс «Истоки дела и подвига». 

 

Введение (2 часа) 

 

      Высокий смыслосновных видов человеческой деятельности. Труд: земледелие - чтобы прокормить свою семью и Отечество; ремесло - чтобы 

обустроить жизнь; торговля и предпринимательство - чтобы доставить товары и произвести новые. Служение: воинское служение - чтобы защитить 

Отечество; священнослужение - чтобы освятить мир и защитить душу; управление и суд - чтобы обеспечивать порядок и справедливость. Творчество - 

чтобы просвещать людей и пробуждать в них добрые устремления. СО-словие - люди, живущие в согласии со СЛОВОМ, предназначением своего дела. 

 

 

 

 

Крестьяне(5 часов) 

 

      Крестьянское сословие во все времена - опора и кормилец Отечества. Традиционные признаки российского крестьянина: собственное 

домохозяйство, наличие земельного надела, совместное с другими членами мира-общины пользование общими угодьями, наличие семьи и достаточной 

рабочей силы, преимущественно натуральный характер хозяйства. 

      Крестьянское дело - основное и дополнительное. Крестьянин- земледелец (пахарь, сеятель, косарь, жнец), крестьянин-охотник, грибник и т.п. 

Крестьянин и крестьянка. 

      Семейное, общественное и государственное служение крестьянина. 

      Великое Слово крестьянского дела. Многозначность смысла пахоты, боронования, сева, жатвы, обмолота и уборки урожая. Мифологическое и 

метафорическое прочтение основных дел хлебороба. 

       Единство человека и природы - главная особенность труда и жизни крестьянина. Человек и природа - творение Божие, между которыми нет 

противостояния, разрыва и отчуждения. Как в крестьянском деле живут Заповеди Божии. Духовный смысл крестьянского дела. 

     Что переменчиво, а что устойчиво в крестьянском деле. Традиции земледелия в современном сельскохозяйственном производстве. 

 

Мастера-ремесленники(5 часов) 
 

      Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, цехи. Мастер, подмастерье и ученик. Ремесленные кооперативы. Важнейшие признаки 

ремесленника: собственная мастерская, небольшое число людей, работа на заказ или на продажу, признанное личное мастерство ремесленника. 

      Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили ремесленников. Мастер-ремесленник и рабочий. Рука мастера «очеловечивает» 

производственный труд. 
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     Смысл ремесла - преображение природных материалов. Глубокое знание материалов, секретов ремесла, творческое воображение мастера. 

Результат мастерство - каждая вещь единственная и неповторимая. 

     Жизненные уроки ремесла. Метафорический, образный смысл материалов (вода, дерево, камень, кожа, нить и пр.) и действий мастера (ударить, 

ковать, поднять руку, наклониться и пр.). 

    Мастера-храмостроители. 

    Ремесло как осознанное творческое действие, творение того, чего нет в окружающей природе. 

 

Купцы и предприниматели (5 часов) 

 

      Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная сотни. Офени. Гильдии. Предприниматели. Роль купечества и предпринимательства в 

создании индустриального общества. 

      Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое. Деловые люди и управляющие (менеджеры). Риск, современное 

оборудование, надежные источники энергии, квалифицированные рабочие, устойчивый потребитель - основы успеха. Предприниматель соединяет 

природные ресурсы с производственными, финансовыми и трудовыми. 

     Искушение - жизненный спутник делового человека. Нравственное правило российского предпринимательства: богат не тот, кто много приобрел, 

а тот, кто много роздал. 

      Предприятия, торговые фирмы и банки - наше национальное достояние. Династии российских предпринимателей. 

      Правила чести российского предпринимательства. 

Духовный смысл торговли и предпринимательства - слияние воедино Дара Божьего (природы) с земными делами (производство) ради создания 

того, что полезно и необходимо людям. 

 

Воинство (5 часов) 

 

      Защищать свою землю - право и долг каждого народа.дружине. Народное ополчение. Казаки. Регулярное войскои мощныйморской флот. 

     Солдаты, офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы.  

Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, кирасиры, драгуны, уланы и др.), артиллерия, летчики, танкисты, пулеметчики, 

саперы, радисты, связисты, подводники, ракетчики. 

     Атрибуты воинства. Флаг как знак воинской чести. Типы флагов и их смысл. Воинский мундир. Погоны. Воинские чины и звания. Ордена и 

медали. Когда склоняют знамена и срывают погоны. 

Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по приказу; отвага для солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала; залог 

воинского успеха - смелость и осторожность; в воинском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умей предвидеть развитие событий; мгновение дает 

победу; формула победы: глазомер, быстрота, натиск; воин несет свою службу не для награды, а во имя Отечества.  

Смысл и предназначение воинского служения: помогать, защищать, устрашать, атаковать, окружать, изгонять, охранять, разбивать. Воинское 

служение не в высоте чина и звания, а в служении Отечеству. Война освободительная, отечественная, народная, оборонительная ведется с гневом 

праведным, но не злобою. Воинское служение не должно посеять зло в сердце. Его правило - хвала подвигу, позор разбою.  
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Священство (5 часов) 

 

      Тысячелетнее служение священства Отечеству. Таинство рукоположения - начало служения. Смысл священства - служить Богу и ближнему. 

Евангельское понимание происхождения священства. 

       Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи, архиереи. Великое Слово священства: совершать богослужения и таинства, 

научать Вере, иметь попечение о душе своих духовных детей.  

      «Батюшки» и «матушки» - их совместное служение ближнему. 

       Монашество. Обеты целомудрия, нестяжания и послушания. Духовный и телесный подвиг монашества. Уход от мира и служение миру - 

феномен монашества.  

       Духовное сословие в истории и культуре Отечества. Образованность, открытость, наследственность - сословные признаки священства. 

Исторические испытания священства. Победа над 

      Священство как духовное воинство. Одеяния, иерархия, послушание, духовное оружие, предстоятельство - его признаки. Ряса, мантия, крест, 

панагия, риза и др. - символы предназначения и служения священства. 

Священство - «соль» Церкви.  

Активный экзамен (2 часа) 

Заключение (2 часа) 
 

     Каждое праведное дело имеет свое предназначение. Каждое дело имеет свой образ, внутреннюю и внешнюю красоту, нравственные уроки и духовный 

смысл. Все дела человеческие дополняют друг друга. 

 

 

8 класс «Истоки творчества». 

 

Введение (1 час) 

 

Форма и дух творчества. Мир образов. Мир разума. 

 

Творчество: дух и формы (14 часов) 

 

Творец, творчество и творение. Творчество и созерцание. Творчество и обновление. Талант, озарение и вдохновение – непременные спутники 

творчества. Старание и его роль в творчестве. 

     Языки творчества. Язык духа. Исихазм в русской культурной традиции. Нил Сорский. 

     Языки разума. Подвижничество учёного. Н. М. Карамзин. 

     Язык образа. Взгляд художника. В. В. Верещагин. 
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     Язык звуков. Индивидуальность и неповторимость человеческого голоса. Л. А. Русланова. 

     Язык жестов. Жесты, сопровождающие речь, заменяющие её, регулирующие общение. Молчание. 

    Мотивы творчества. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Закон как форма, Благодать как дух. Ограниченность Закона и 

безграничность Благодати. 

    Любовь как мотив творчества. Любовь к ближнему, любовь к Отечеству. 

    Управление как творчество. Законотворчество. Закон и Правда. Обычаи сообщества и Заповеди Божии. Долг и идеал. Честь и бесчестье.  

     Всякое творение ведает творца. Плоды творчества. Творческий человек как Со – Творец.  

 

Истоки образа (10 часов) 

 

     Три мира, окружающих человека – сакральный, природный и человеческий. Мир образов как отражение трёх миров. Диалог творца и зрителя. 

 Образы Божественного мира. Икона. Храм. Иконостас. 

      Художественное творение мира природного. Цвет, свет и форма. Пейзаж и натюрморт. Мир горний и дольний в творчестве художника. 

Мифопоэтические образы. Мир узорочья.  

     Образы мира человеческого. Миры цивилизаций. Выразительные человеческие типажи. 

     Образы мира невидимого. Град – Китеж. Метафорическое восприятие человека. Голова, сердце, руки  - традиции «прочтения».  

     ДО-видение как дар художественного видения мира.  

 

 

Истоки творчества разума (6 часов) 

 

     Сущность научного творчества. Пути научного творчества. 

     Знания донаучные, вненаучные и научные. Систематизация и согласование как признаки научного знания. Факты, понятия, закономерности и 

теории. Гипотезы. 

     Эмпирический и теоретический уровни знания. Рациональный, интуитивный, эволюционный, цикличный и аналоговый пути познания мира. 

     Место науки в жизни человечества. Моральная ответственность учёного.  

     Техническое творчество. Творчество изобретателя: истоки, дела, благодарность. 

      Творчество просветителя. Книжники и летописцы древности. Учителя. Издатели. Духовные наставники.  

     Творчество и Истина. 

Активный экзамен (2 часа) 

 

Заключение (1 час) 

 

Творческий человек. Мотивы творчества. Форма, смысл, мотивы и дух – содержание творчества. Верность, терпение, смысл и труд – спутники 

творчества. 
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9 класс «В поисках Истины». 

 

Введение (2 часа) 

 

    Различные взгляды на Истину. Истина, как знание, как счастье, как Бог. Два типа культуры – сотериологический («сотерио» – спасение греч.), и 

эвдемонический (эвдемония» - счастье греч.) Выбор пути к Истине дело совести и свободы каждого. 

 

Пути к Истине: взгляд человеческий (7 часов) 

 

Любовь и семья. Мужские и женские миры. Любовь и влюбленность. Семья как подвиг во имя Истины. Как сбиваются с пути к Истине. Малая 

Церковь.  

Слава и успех.  Чем привлекательны успех и слава? Слава по достоинству, успех по заслугам. Слава незаслуженная, эгоистическая. Слава 

заслуженная, признанная. Слава Небесная, неугасающая. Границы и время славы. 

Власть. «Поля власти» и её возможности. Что соблазняет человека во власти. Лики власти. Власть без лика. Власть Слова и Духа. Всякая власть 

ответ Богу даёт. 

Богатство. Богатство, состояние и добро. Богатство дела. Добром оправдывают. Богатство слова. Богатство духа. Как богатством распорядиться и 

не ошибиться. 

Знание. Мистика, религия, философия и наука – претенденты на познание Истины. Что знает и что не может знать человек. София – Премудрость 

Божия. Что требует от человека путь к Истине. Связь знаний с духовностью и нравственностью. 

Радость и удовольствие. В чём радости мира сего? А в чём замысел Творца? Пути к радости могут стать путём к Истине. Как радость может 

обернуться в печаль? Что дают человеку радости и что от него отнимают. Как разглядеть радости истинные и ложные. 

Духовная радость и спасение.  Духовная радость как желание и способность служить ближнему, высшим идеалам, Богу, противопоставляемая 

служению корысти, лично себе. Духовность – это вера. Радость духовная – к месту, ко времени и в меру. Радость духовная во время скорби. 

Спасение как избавление от ложной, пошлой, слепой, извращённой, поверхностной жизни и приобщение к жизни полной, прекрасной, чистой. 

Спасаться как соборное деяние, в духовном обществе и через духовное общество. 

 

Начало пути к Истине: неотмирные и пленённые (8 часов) 
 

Нищие духом и самоуверенные. Смирение как честное признание своего духовного несовершенства («нищеты»). Смирение не есть отчаяние или 

пессимизм, а нищета духовная не означает материальную бедность или душевную бездарность. «Нищий духом» может быть богатым и одарённым 

человеком. «Нищета духовная» как радостная надежда на помощь Божию в поисках Истины, на реальную возможность стать лучше. «Силён смирением, 

богат нищетою». Самоуверенность как вера и надежда только на себя и свои силы, пренебрежение помощью и поддержкой со стороны  других, отказ от 

помощи Божией. Самоуверенность как шаг к беде или смешному положению, как путь от Истины. Излишняя неуверенность и безрассудная 
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самоуверенность судьбы калечат. Объяснить, что значит выражение «нищие духом», и чем нищие духом отличаются от самоуверенных. Ресурсный круг 

«Как ты понимаешь выражение «нищие духом?» 

Плачущие и самодовольные.  Покаянное настроение как осуждение своих поступков и твёрдое намерение исправиться. Искренние слёзы как 

благодатная сила покаяния. Покаяние и духовная радость, душевная лёгкость, сердечное утешение. Покаяние и Истина. Самодовольные – люди, уверенные 

в том, что всё знают и ни в чём не сомневаются, всех поучают и проявляют по отношению к окружающим снисходительность. Уверенность в своей 

непогрешимости – путь от Истины.  

 Кроткие и тщеславные. Кротость – умиротворение, душевный мир и тихая радость. Кротость – путь к внутренней гармонии, согласию между 

мыслями, чувствами и желаниями. Кротость как отсутствие раздражённости и озлобленности. Кроткие люди как жертвы людей злонамеренных и 

властных. Уверенность кротких, что в будущей жизни они получат гораздо больше того, что могут потерять в этой по поискам дерзких людей. Кроткие 

наследуют «землю». Неосуждение. Тщеславие как бесцеремонность, вздорность, неумеренное славолюбие. 

Правдолюбцы и приспособленцы. Правдолюбие как энергичное и деятельное стремление к Правде истинной. «Правда – свет разума». «Дело знай, 

а правду помни». Правдолюбие без любви делает человека критиканом. Приспособленцы как люди, маскирующие свои истинные взгляды и меняющие 

свои взгляды, привычки в зависимости от обстоятельств.  

 

Дела на пути к Истине: деятели и дельцы (8 часов) 

 

Утешители и жестокосердные. Чем утешаются люди мира сего? Утешители – настоящие друзья, которые могут успокоить и порадовать своими 

искренними чувствами. Природа, как врачеватель и утешитель наших душ. Одно из утешений – это  утешать тех, которые находятся ещё в более 

бедственном положении, чем мы сами. Ложные утешения – развлечения, спиртные напитки, курение, азартные игры и т.д., ибо они не дают душе 

прочного, длительного успокоения. Жестокосердие – это свойство сердца жестокого, жесткого, каменного. Жестокосердие по отношению к ближним, по 

отношению к своей семье – лишь продолжение и итог жестокосердия по отношению к Богу.  

Благодетели и угнетатели. Милосердие какматериальная помощь, прощение обид, посещение больных, утешение скорбящих, добрый совет, 

ласковое слово, молитва за ближнего и др. Быть благодетелем – значит совершать вереницу малозаметных и «ничтожных» дел. Умение не пренебрегать 

«малыми» добрыми делами. Истина в том, что великие планы остаются обычно не осуществлёнными, малые же добрые дела свои количеством к концу 

жизни собираются в значительный духовный капитал. Угнетение словом, делом и образом. Угнетать – теснить, обижать, «сживать» со свету, не давать 

просвету».  

Миротворцы и сеятели вражды. Множественность понятия «мир».Духовный смысл миротворчества. Масштабы миротворчества – семья, 

ближние, малая Родина., Отечество. Уровни миротворчества – дух, душа, тело. Мир как Истина. Недоброжелательство. И зложелательство. 

 Труженики и живущие за счет других. Труд как естественное состояние человека. Труд как подвиг. Труд на общую пользу., труд по обету, труд 

во имя ближнего. «Без труда нет добра» «Скупой богач беднее нищего». 

 

Испытания на пути к Истине: подвижники и самодовольные (7 часов) 

 

Чистые сердцем и окаменевшие. Деятельная любовь как очищение сердца от самолюбия и приближение человека к Истине. Люди, достигшие 

такого состояния духовной чистоты, - преподобный Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский, Оптинские старцы и многие другие святые Православной 
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Церкви. Способность сердца видеть Истину духовными глазами. Не поступать по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе. Золотое правило- что себе желаешь от людей, то делай и людям. Окаменение сердца. 

Беспокойные и равнодушные. Беспокойство как неугомонность, подвижность, живость, готовность прийти на помощь ближнему. Деятельная 

любовь. Равнодушие сродни чувству сытости. Равнодушный – сытый и удовлетворённый, самоуспокоенный. Равнодушие – это чувство покоя, чувство 

душевного равновесия. Равнодушный хочет сохранить это состояние души и поэтому старается не замечать трудностей и проблем, несчастий и тревог. 

Равнодушие порождает наплевательство. Равнодушие порождает мечты и намерения, полностью оторванные от реальности. Равнодушие порождает 

самодовольство. 

Гонимые за правду и малодушные. Требовать своих прав, справедливости – это дело правды, жертвовать ими – это дело любви. Ненависть к 

праведникам и желание отомстить им за свои укоры совести – спутники истории. Малодушие – слабость духа, инфантильность и трусость. Отсутствие 

решительности, мужества, отчаяние и упадок духа. Малодушие – следствие действия в человеке таких страстей, как печаль и уныние.  

 

Заключение (2 часа) 

    Вера и рассудок. Мировоззрение – то, что делает человека человеком. Мир, радость, долготерпение, вера, любовь – идеалы Истины. 

 

2.2.2.21.  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 

 

Раздел 1. В мире культуры. 

Величие российской культуры. 

 Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. 

Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. 

 Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». 

 Представления о патриотизме в  фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна.  

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека.  

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». 

 Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 
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Люди труда.  

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе.  

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей.  

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных 

религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры.  

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. 

 Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный 

звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама.  

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. 

Исламский календарь. 

Иудаизм и культура.  

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. 

 Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков.  

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 
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Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир.  

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

 

2.2.2.22.  Избранные вопросы математики 

5 класс  

 

Тема 1. Как возникло слово «математика». Счет у первобытных людей (1 час). 

Сообщается история возникновения слова «математика». Происходит знакомство детей с интересными сведениями из истории развития счета: начиная от 

счета на пальцах до счета в наши дни. Запись чисел в Древнем Египте, Древней Греции, на Руси и, наконец, позиционная (арабская) система нумерации. 

Тема 2. Приемы устного счета (1 час). 

Показ выгодности использования приемов устного счета для облегчения математических расчетов. Приемы устного счета: возведение в квадрат чисел, 

оканчивающихся на 5; умножение двузначных чисел на 11; деление на 5, 50, 25. 

Тема 3, Числа. Четность и нечетность (1 час). 

Классификация натуральных чисел: четные и нечетные, однозначные и многозначные, простые и составные. Изучаются свойства четных чисел. Решаются 

задачи практического характера на применение данных свойств. 

Тема 4. Переливания (1 час). 

Показ практической значимости данной темы. Выстраивание алгоритма рассуждений. Поиск альтернативных путей решения. Решение задач на 

переливание (выполнение тренировочных упражнений). 

Тема 5. Взвешивания (1 час). 

Показ практической значимости данной темы. Выстраивание алгоритма рассуждений. Поиск альтернативных путей решения. Решение задач на 

взвешивание с использованием для наглядности рычажных весов. 

Тема 6. Составление выражений (1 час). 

Выполнение разнообразных заданий на отработку навыков решения примеров в несколько действий. Самостоятельно конструируя выражения (расставляя 

в них различным способом скобки, знаки действий), учащиеся отрабатывают вычислительные навыки, в том числе и навыки устного счета. 

Тема 7. Головоломки и числовые ребусы (1 час). 

Развивается логическое мышление, умение анализировать ситуацию, находить альтернативные пути решения. Головоломки и числовые ребусы - задания, 

которые способны совершенствовать вычислительную культуру учащихся. 

Тема 8. Метрическая система мер (1 час). 

Сообщаются интересные исторические сведения о различных мерах длины, площади, массы, существовавшие на Руси с давних времен. Обзорное 

знакомство с метрическими мерами в других странах: Англии, Японии, Франции. Решение задач практического содержания. 

Тема 9. Логические задачи (1 час). 

Развивается логическое мышление, умение анализировать условие, находить альтернативные пути решения. Логические задачи - это те задания, которые 

способны научить учащихся культуре рассуждений. Развиваются коммуникативные способности. 
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Тема 10. Задачи на уравнивание (1 час). 

Организация реальной деятельности по уравниванию величин, рассматриваемых в условии задач. Выработка общего подхода к решению задач данного 

вида. Для каждой задачи рассматриваются альтернативные пути решения. 

Тема 11. Задачи на части (1 час). 

Развитие навыков анализа условия задачи. Овладение приемами рассуждений, которые выполняются при решении задач на части. Задачи на смеси, сплавы 

имеют большую практическую значимость и межпредметную связь. 

Тема 12. Задачи на составление уравнений (1 час). 

Показ ученикам альтернативного пути решения задач на части и уравнивание - способ составления уравнения. Объяснить алгоритм рассуждений, которые 

необходимо проводить для решения задач данным способом, установить его преимущества и недостатки. 

Тема 13. Задачи на движение (1 час). 

Показ способов рассуждения и приемов решения основных типов задач на движение. Важно убедиться, что ученики понимают все обороты речи, термины, 

краткие обозначения, которые используются при решении задач данного типа. Показ значимости и удобства записи краткого условии в виде 

схематического рисунка. 

Тема 14. Принцип Дирихле (1 час). 

Сообщить ученикам историческую справку о П. Г. Дирихле, дать простейшую формулировку его принципа. Задачи на применение принципа Дирихле 

относятся к классу логических задач. Поэтому главное - научить детей анализировать условие, проводить рассуждения и находить логические связи в 

задаче. 

Тема 15. Задачи-шутки (1 час). 

Задачи данного типа не требуют от учеников специальных математических знаний. Они призваны развивать мышление учащихся, умение вдумчиво 

работать с текстом, улавливать смысловые несоответствия в словах задачи, способствуют развитию интереса к математике. Отчет учащихся о выполнении 

творческих заданий. 

Тема 16. Решение олимпиадных задач (1 час). 

Решение задач повышенной степени трудности, требующих от учеников напряженной умственной работы. Знакомство учащихся с историей проведения 

олимпиад, с успехами учащихся школы на городских и областных уровнях. 

Тема 17. Простейшие геометрические фигуры (1 час). 

Сообщается история возникновения науки геометрии. Происходит знакомство детей с функциональными возможностями основных геометрических 

инструментов (линейка, циркуль, транспортир). Повторяются обозначения и свойства простейших геометрических фигур (прямой, луча, отрезка, угла). 

Вводятся в рассмотрение новые виды углов - вертикальные и смежные, изучаются их свойства. 

Тема 18. Геометрия клетчатой бумаги (1 час). 

Показ разнообразных возможностей, которые нам предоставляет тетрадь в клеточку: деление любого отрезка пополам, построение углов в 45°, 135°, 

построение перпендикулярного отрезка и др. Попутно повторяются основные свойства квадрата, прямоугольника, параллелограмма. 

Тема 19. Куб и его свойства (1 час). 

Изучение куба как представителя большого семейства многогранников. Сообщение ученикам основных терминов для описания куба: вершина, ребро, 

грань, диагональ. Путем проведения исследовательской работы изучение его важнейших свойств и решение практических задач на определение объема. 

Тема 20. Параллелограмм и параллелепипед (1 час). 
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Изучение прямоугольного параллелепипеда как представителя большого семейства многогранников. Обратить внимание на то обстоятельство, что 

большинство окружающих нас предметов имеют форму этой фигуры. Путем проведения исследовательской работы изучение важнейших его свойств и 

решение практических задач на определение объема и площади поверхности прямоугольного параллелепипеда. 

Тема 21. Задачи на разрезание и складывание фигур (1 час). 

Задачи на разрезание и складывание фигур способствуют развитию логического мышления, умению анализировать ситуацию, находить альтернативные 

пути решения. Игра «Пентамино» (складывание различных фигур из заданного набора) является хорошим помощником при рассмотрении данной темы. 

Тема 22. Треугольник (1 час). 

Изучение треугольника как простейшего представителя семейства многоугольников. Перечисление всех основных видов треугольников. С помощью 

исследовательской работы определение самых важных свойств равнобедренного и равностороннего треугольников. Изучение вопроса построения 

треугольников с заданными параметрами. 

Тема 23. Правильные многоугольники и многогранники (1 час). 

Приобретение учащимися навыков построения правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки. Перечисление всех основных свойств 

правильных многоугольников. Навыки работы циркулем - основное умение, которое приобретается учащимися на данном занятии. 

Тема 24. Окружность (1 час). 

Приобретение учащимися навыков построения окружности, обладающей определенными свойствами. Перечисление всех основных элементов 

окружности: радиус, диаметр, хорда, центр, дуга. Изучение свойств углов, вписанных в окружность. 

Навыки работы циркулем - основное умение, которое приобретается учащимися на данном занятии. 

Темы 25-26. Вычисление длины, площади и объема (2 часа). 

Повторение формул вычисления площадей, объемов всех основных геометрических фигур. Использование данных формул для решения вычислительных 

задач, задач практического содержания и ответов на вопросы. Сообщение ученикам исторической справки о мерах длины, существовавших и 

существующих в различных странах, в том числе и в России. Проведение исследовательской работы по измерению длины кривых линий. 

Тема 27. Параллельность и перпендикулярность (1 час). 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых с использованием угольника и циркуля. Изучение свойств данных прямых. Обнаружение 

параллельных и перпендикулярных прямых в окружающем нас пространстве. 

Тема 28. Координаты (1 час). 

Математическая система координат рассматривается лишь как пример систем координат, существующих вокруг нас. Это и географическая карта, и 

шахматная доска, и игра «Морской бой». Основное умение, которое формируется на данном занятии, - это постановка на координатной плоскости точек с 

заданными координатами. 

Тема 29. Оригами (1 час). 

Оригами - складывание фигурок из бумаги. Сообщение ученикам исторических сведений о возникновении данного вида занятий. Создание из бумаги 

различных фигур. Развитие у учащихся внимательности, аккуратности, коммуникативных способностей, усидчивости и смекалки. 

Тема 30. Задачи со спичками (1 час). 

Решение задач, связанных с перекладыванием спичек. Эти задания не требуют специальных знаний. Они требуют от4 учеников смекалки, умения 

предвидеть результат, пространственного воображения и логического мышления. Все эти навыки развиваются на данном занятии. 

Тема 31. Геометрические головоломки (1 час). 
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Хорошее воображение - это качество, необходимое в равной мере и поэту, и математику. Развитие воображения и умение предвидеть результат своей 

деятельности - основные умения, которые формируются на данном занятии у учащихся. Используется китайская головоломка «Танаграм» как пример 

геометрических головоломок. 

Тема 32. Симметрия. Орнаменты (1 час). 

Обнаружение симметричных фигур вокруг нас. Изучение свойств симметрии. Построение симметричных фигур. Перечисление основных видов 

симметрии: осевая, центральная, зеркальная. Создание простейших видов бордюра и орнамента как примеров использования симметрии в искусстве. 

Тема 33. Решение олимпиадных задач (1 час). 

Тема 34. Итоговое занятие «Праздник математики» (1 час). 

 

6 класс 

 

Раздел I. Из истории математики 6 часов 

Когда появилась математика, и что стало причиной ее возникновения? Что дала 

математика людям? Зачем ее изучать? Счет у первобытных людей. Возникновение потребности 

в счёте. Счет пятерками, десятками, двадцатками - по количеству пальцев рук и ног 

«счетовода». Цифры у разных народов. Математическая наука в Вавилоне. Иероглифическая 

система древних египтян. Римские цифры, алфавитные системы. Чтение и запись цифр. 

Раздел II. Великие математики 6 часов 

Пифагор и его школа. Архимед. Краткое описание жизни Архимеда. Рассказ о 

жертвенном венце Гиерона. Труды и открытия Архимеда. Закон Архимеда. Архимедово правило 

рычага. Изобретения и приспособления Архимеда. Задачи на переливание жидкостей. 

Мухаммед из Хорезма и математика Востока. Развитие математики в России 

Л.Ф.Магницкий и его «Арифметика». Краткое описание жизни Л.Ф.Магницкого. 

Доклады о великих математиках. 

Глава III. Из науки о числах 9 часов 

Открытие нуля. Основные свойства нуля. Нулевое число Фибоначчи. Число Шахерезады. 

Квадрат любого числа, состоящего из единиц. Математический палиндром. Получение 

палиндрома из любого числа. Признак делимости на 11. Числа счастливые и несчастливые. 

Некоторые факторы, которые определяют наше отношение к числам. Примеры счастливых и 

несчастливых чисел в разных странах (Россия, США, Япония, Китай, Италия). 

Арифметические ребусы. Приемы быстрого счета. Числовые головоломки. 

Арифметическая викторина. 
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Глава IV. Логика в математике 8 часов 

Логические рассуждения. Методы рассуждений. Простые и сложные высказывания. 

Составные части математических высказываний. Необходимые и достаточные условия. Задачи 

на математическую логику. Задачи на планирование. 

V. Геометрические головоломки 5 часов 

Головоломка Пифагора. Колумбово яйцо. Квадратура круга. Лист Мебиуса. Применение 

листа Мёбиуса в науке, технике, живописи, архитектуре, в цирковом искусстве. Соразмерность. 

 

2.2.2.23.  История в лицах  

2.2.2.24. Введение в естествознание 

 

5 класс 

 

Тема 1. Изучение природы (3 часа) 

  

   Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология, экология). Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы). 

 Практические работы 

   Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

   Проведение наблюдений, опытов, измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 

   Великие естествоиспытатели. 

 

 Тема  2. Вселенная (8 часов) 

  

 Представление о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляды Пифагора на форму Земли. Модель Вселенной по Аристотелю. Модель 

Вселенной по Птолемею. 

   Взгляды на Вселенную в раннем Средневековье. Географические открытия XIV – XVII вв. и их влияние на развитие астрономии. Система мира по 

Н.Копернику. 

   Роль Дж. Бруно и Г.Галилея в развитии и пропаганде учения Н.Коперника. 

   Солнечная система, её состав. Планеты земной группы. Планеты – гиганты. Плутон. Спутники планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Звёзды. Многообразие звёзд. Созвездия. Солнце как ближайшая к нам звезда. 

  

Демонстрации 
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   Карта звёздного неба. Модель Солнечной системы. Глобус. Фотографии планет Солнечной системы. 

  

Практические работы 

   Наблюдение суточного движения Солнца и звёзд. 

  

Тема 3. Земля (8 часов) 

  

   Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза – научное предположение. 

   Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюффон, И. Кант, Д. Джинс, О.Ю. Шмидт). Современные взгляды на возникновение Земли и Солнечной 

системы. 

   Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие по толщине материковой и океанической коры. Горные породы. Минералы, 

полезные ископаемые. Вещества в окружаемом мире. Многообразие явлений природы. Природные явления: землетрясения, извержение вулканов, гейзеры. 

   Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Примеры веществ, простые и сложные вещества и смеси. 

   Многообразие явлений природы. Физические и химические явления. Примеры превращения веществ в окружающем мире ( горение, гниение). 

   Суша планеты. Материки, острова. Характеристика природных условий материков. Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы облаков. 

Нагревание и охлаждение воздуха над сушей и водной поверхностью. Ветер. Погода. Влияние погоды на состояние живых организмов, здоровье людей. 

   Гидросфера, её части. Водяной пар в воздухе. Солёность воды. Воды суши. Ледники. Айсберги. Подземные воды. Уникальность планеты Земля. 

   Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности расположения Земли в Солнечной системе, её вращение, строение, 

обеспечивающее возможность жизни на планете. 

 Практические работы 

      Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направление скорости ветра. 

 Тема  4.  Жизнь на Земле (8часов) 

  

   Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

   Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро – главные части клетки. Деление клеток. Разнообразие клеток растительного и 

животного организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

   Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и многоклеточные организмы, беспозвоночные и позвоночные животные. 

   Наземно – воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. 

   Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 

   Природные зоны земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины – степи и саванны, пустыни, влажный 

тропический лес. 

   Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

 Практические работы 
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   Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием различных источников информации (фотографий, 

атласов – определителей, чучел, гербариев и др.). Примеры приспособленности растений и животных к среде обитания. Знакомство с экологическими 

проблемами местности и доступными путями их решения. 

 Тема 5. Человек на Земле (8 часов) 

  

   Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). 

   Страницы истории географических открытий. Географические представления древнегреческих учёных. Открытие Америки, Австралии, 

Антарктиды. Великие путешественники – первооткрыватели далёких земель. 

   Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 

   Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины. Борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов 

загрязнений. 

   Здоровье человека и безопасность жизни. 

   Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

   Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 

   Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

 Демонстрации 

   Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

 Практические работы 

   Измерение своего роста и массы тела. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

 

2.2.2.25. Познавательный английский  

5 класс 

 

Модуль I. «Мы изучаем английский язык» 

Числительные от 1 до 10. Повелительное наклонение. Назывные предложения It’s …. 

 

Модуль II. «Школа»  
Неопределенный артикль a/ an; время – расписание уроков, числительные от 11 до 20; личные местоимения I, you, we, they, he, she, it 

(утвердительные и отрицательные формы); глагол ‘to be’.  

 

Модуль III. «Вот и я»  
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Словообразующие суффиксы (национальности) -ish, -ian, -er, -ese; глагол-сказуемое have/ has got; множественное число существительных 

(оканчивающихся на шипящие, свистящие звуки) -sh, -ch, -tch, -ss, -x, -s + -es; указательные местоимения this/ that – these/ those; числительные 

от 21 до 100.  

 

Модуль IV. «Мой дом – моя крепость»  
Порядковые числительные (словообразующий суффикс -th); выражения there is / are (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

формы); предлоги места in, on, under, behind, next to, in front of.  

 

Модуль V. «Семейные узы»  
Притяжательные местоимения my, your, our, their, his, her, its; модальный глагол can (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

формы); притяжательный падеж -‘s/ -s; вопросительное местоимение who’s/ whose.  

 

Модуль VI. «Животные планеты»  
Спряжение глагола в 3 лице ед. числе в действительном залоге, видовременной форме Present simple. Антонимы прилагательных. 

Видовременная форма Present simple (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения).  

 

Модуль VII. «Часы тикают»  
Предлоги времени o’clock, half past, quarter past/ to; наречия, обозначающие частоту совершения действия never, sometimes, usually, often, 

always; словообразующие суффиксы (профессии) -er, -or, -ic; действительный залог, видовременная форма Present continuous.  

 

Модуль VIII. «В любую погоду»  
Назывные предложения (погода) It’s ….; сравнительная характеристика видовременных форм Present simple и Present continuous 

(утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения).  

 

Модуль IX. «Праздничные дни» 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; неопределенные местоимения some/ any, (how) much/ (how) many. 

 

Модуль X. «Жизнь в современном городе» 

Определенный и неопределенный артикли a, an/ the; действительный залог, видовременные формы правильных и неправильных глаголов Past 

simple (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения). 

 

Модуль XI. «Каникулы» 
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Предлоги движения on, by; модальные глаголы can/ can’t; словообразующий суффикс прилагательных -ing, -ous, -able; действительный залог, 

видовременная форма Future simple. 

6 класс 

 
Модуль I. «Кто есть кто?»  
Сравнительная степень сравнения существительных -s’. Зависимые формы притяжательных местоимений my, his, her, its, their, our, your. 

Независимые формы притяжательных местоимений mine, his, hers, its, theirs, ours, yours. 

 

Модуль II. «А вот и мы!»  
Предлоги времени и места at, on, in. Порядковые числительные -

st
, -

nd
, -

d
, -

th
. Неопределенные местоимения some/ any. Предлоги места in, in 

front of, opposite, on, behind, next to, uder, between. 

  

Модуль III. «Прогулка по городу»  
Повелительное наклонение. Модальный глагол can/ can’t (значение возможности, запрета, разрешения). 

 

Модуль IV. «День за днем»  
Видовременная форма глагола Present simple (наречия never, always, early, usually, often, sometimes). Словообразовательные суффиксы 

прилагательных -ing, -ful, -able, -ic. Слова-связки and, then, after that, when, before. 

 

Модуль V. «Праздники» 
Видовременная форма глагола Present continuous (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения). Словообразующий 

суффикс наречия -ly. 

 

Модуль VI. «Активный отдых» 
Составные существительные. Словообразующие суффиксы существительных -er, -ist, -or. Предложения-связки. Сравнительная характеристика 

Present simple и   Present continuous. 

 

Модуль VII. «Тогда и сейчас» 

Видовременная форма глагола Past simple (правильные глаголы) (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения). 

Видовременная форма глагола Past simple (неправильные глаголы).  

 

Модуль VIII. «Правила и ограничения» 
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Модальный глагол must/ mustn’t, can/ can’t (значения должествования, запрета). Сравнительная и превосходная степени прилагательных. 

Эквиваленты модальных глаголов have to/ don’t have to/ needn’t. 

 

Модуль IX. «Еда и закуски» 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Неопределенные местоимения some, any, a lot of, (a) few, (a) little. Сравнительная 

характеристика Present simple и   Present continuous. 

 

Модуль X. «Время каникул» 

Выражение будущего действия will, going to, present continuous. Слова-связки because/ so. 

 

Формы организации занятий:   

Курс по выбору организуется по 1 направлению развития личности: 

 общеинтеллектуальное. 

 

Направление курса по выбору реализуются в её  2 видах: 

 1) познавательная деятельность; 

 2) художественное творчество; 

 
 

2.2.2.26. Основы финансовой грамотности 

Личное финансовое планирование (5 часов) 

Вводное занятие 

Человеческий капитал. Принятие решений по финансовому планированию. Домашняя бухгалтерия. Составление личного финансового плана. 

Депозит(4 часа). 

Накопления и инфляция. Что такое депозит и какова его природа? Условия депозита. Управление рисками по депозиту. 

Кредит (5часов) 

Условия кредитов. Виды кредита .Основные характеристики кредита. Как выбрать наиболее выгодный кредит. Как уменьшить стоимость 

кредита. Типичные ошибки при использовании кредита. 
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Расчетно-кассовые операции (3 часа) 

Хранение обмен и перевод денег. Различные виды платежных средств. Формы дистанционного банковского обслуживания. 

Страхование (4часа) 

Что такое страхование? Виды страхования. Как использовать страхование в современной жизни? 

Инвестиции (4 часа) 

Что такое инвестиции. Как выбрать активы. Как делать инвестиции. Кейс. Куда вложить деньги. 

Пенсии (3 часа) 

Пенсионная система. Как сформировать частную пенсию. 

Налоги (2 часа) 

Виды налогов. НДФЛ. Подача налоговой декларации. 

Финансовые махинации (3часов) 

Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. Махинации с инвестициями. 

 

  

 

2.2.2.27. Твой выбор 

2.2.2.28. Секреты русской орфографии 

7 класс (17 часов) 

1. Введение. Основные принципы русской орфографии (1 час).  

2. Правописание гласных в корне слова (1 час). Проверяемые безударные гласные в корне слова. Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова.  

3. Правописание согласных в корне слова (1 час). Звонкие и глухие согласные в корне слова. Двойные согласные в корне слова. Непроизносимые 

согласные в корне слова. 
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 4. Правописание гласных после шипящих и Ц (1 час). О-Ё-Е в корне. О-Ё-Е в суффиксах и окончаниях. Слова с чередующейся гласной в корнях жог/жег. 

И-Ы в корне. И-Ы в окончаниях и в суффиксах притяжательных прилагательных  

5. Правописание приставок ПРЕ-ПРИ (1 час). Основные значения приставок пре-при. Употребление приставок пре-при с одним и тем же корнем. Слова-

исключения. Иностранные слова с формантом пре/при.  

6. Правописание суффиксов причастий(1 час). Действительные и страдательные причастия .  

7. Н и НН в разных частях речи (1 час). НН и Н в прилагательных. НН и Н в причастиях и отглагольных прилагательных. НН и Н в наречиях. Слова-

исключения.  

8. Правописание окончаний разных частей речи (1 час).  

9. Правописание личных окончаний глаголов (1 час). Морфологические признаки глагола. 1и 2 спряжение глаголов. Суффиксы и окончания глаголов в 

изъявительном и повелительном наклонении. Ь в инфинитиве, во 2 лице, в повелительном наклонении. 

 10. Правописание Ь и Ъ (1 час). Ь для обозначения мягкости. Ъ и Ь в корне и после приставок. Слова-исключения. 

 11. Правописание сложных слов (1 час). Соединительные гласные О-Е. Сложносокращенные слова. Дефис в сложных прилагательных и наречиях  

12. Правописание частицы НЕ со всеми частями речи (1 час). НЕ с существительными, прилагательными, наречиями. НЕ с глаголом и глагольными 

формами.  

13. Правописание служебных частей речи и междометий (1 час) Правописание через дефис частиц. Правописание производных предлогов. Правописание 

союзов.  

14. Повторение (1 час).  

15. Итоговый тест  (1 час). 

16. Анализ выполненного теста. Работа над ошибками (1 час)  

17. Лингвистический вечер «Секреты русской орфографии»  
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Пояснительная записка 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.       Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания Муниципального  общеобразовательного учреждения   

«Средней общеобразовательной школы №26» находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

 Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 МОУ «СОШ №26»    является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся на 

1 сентября 2021 года составляет 1697 человек, 59 классов-комплектов. Численность педагогического 

коллектива – 73 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

    МОУ «СОШ №26»   - это  школа, удаленная от центра города, школа района подшипникового завода 

№23. На территории  микрорайона находится спортивный комплекс «Витязь», спортивная школа по 

футболу, бассейн «Лагуна», детский музыкальный театр «Софит», Школа искусств, также учащиеся имеют 

возможность посещать центр В.Белова, библиотеку.  В школе работают: педагог-организатор, педагог-

психолог, логопед-дефектолог.  Все события школы освещаются на официальном сайте школы и в 

социальных сетях ВК. 

     В школе функционируют отряды Юных инспекторов движения (ЮИД).   

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 
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- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги 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 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МОУ «СОШ №26» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- 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 познал 

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, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

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 личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести 

в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — 

это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

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 анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и пе

дагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионны

х площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представит

ели других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых о

бсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, го

рода, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивн

ые состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным соб

ытиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя компл

екс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, ха
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рактеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношение

м к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в к

оторых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

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. 

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 редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

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 другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, 

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. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой 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 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
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 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; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

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 

взаимоотношений 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.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 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 

интеграцию 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. 

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; 
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 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- 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, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

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. 

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 гуманистическое 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 относиться 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 

самостоятельности 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, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

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, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета Лидеров, объединяющего активных обучающихся классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

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 участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их лично

стного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в цело

м; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и сл

ышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым люд

ям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развл

екательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 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; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной ф

ормой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор предст

авляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объедин

ения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, 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 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 
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 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(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 объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

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, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

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 местам 

боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 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 детей, 

обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-

походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 
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педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному 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 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

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 открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, 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.   

 Профессиональное тестирование 

 Занятия внеурочной деятельности, направленные на профессиональное самоопределение 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) 

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 информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

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 виртуальной диалоговой 
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площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 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 свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования 

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 способности, 

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, конференций 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 организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих 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);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стен

ды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

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 
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в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Классные родительские советы; 

 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 уроки и внеурочные 

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; 

 классные родительские собрания; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

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.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

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; 

 участие родителей в классных, общешкольных мероприятиях.  

3.12 Модуль Профилактика социально-негативных явлений. 

 Цель: создание условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-

негативных явлений, снижения числа детей «группы риска». 

1. Направления   профилактики: 

создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся;  

профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и др.); 

профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений; 

профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 

развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи 

железной дороги, общественном транспорте); 

проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе  детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Организация профилактики.  

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики  в рамках: 

программ учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание, право, литература и др.),  

плана работы классного руководителя (с обучающимися и родителями),  

программ внеурочной деятельности,  
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плана работы специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (с обучающимися, 

родителями, педагогами), 

календарного плана воспитательной работы: акции, недели и др. (с обучающимися, родителями, 

педагогами образовательной организации). 

Проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики: 

тематические мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции; 

мероприятия в рамках декады личной безопасности; 

неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках»; 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

декада профилактики правонарушений; 

неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»; 

декада правовых знаний и др.  

 

3. Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении 

и адаптации), в социально опасном положении.  

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально 

опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально-педагогическая).  

Организация работы Совета профилактики.  

Организация деятельности школьного консилиума. 

Организация службы медиации/примирения. 

Организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная профилактика). Формы: 

диагностика, консультирование, патронаж, организация межведомственного взаимодействия) и др.  
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа призвана обеспечить условия для коррекции некоторых психологических особенностей детей, 

затрудняющих успешность и эффективность обучения в школе, в т.ч. обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Обучающийся  с  ОВЗ  –  физическое  лицо,  имеющее  недостатки  в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической  

комиссией  и  препятствующие  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 

программой реабилитации инвалида. 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и  содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поэтому она корректируется по мере поступления обучающихся с теми или иными особенностями 

здоровья. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в школе. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне начального общего образования и является ее 

логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня основного 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов в соответствии со 

Стандартом. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования 

 

Цель программы коррекционной работы –  разработка  комплексной системы психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с  особыми  образовательными  потребностями,  

направленной  на  коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для  

успешного  освоения  ими  основной  образовательной  программы, активизации  ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся и  оказание  им  

специализированной  помощи  при  освоении  основной образовательной программы основного 

общего образования. 

2. Разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных коррекционных  образовательных  

программ,  учебных  планов  для  обучения школьников  с  ОВЗ с  учетом  особенностей  их  

психофизического  развития, индивидуальных возможностей. 

3. Определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей. 

4. Реализация комплексного психолого-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк));  

5. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ;  
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6. Обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ;  

7. Осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалистов, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребенка. 

 Принцип  непрерывности гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Принцип вариативности  предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего 

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.).  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа 

Медико-психолого-педагогического изучения ребенка. 

Изучение 

ребенка  

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического 

и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, 

роды. Физическое состояние 

обучающегося; изменения в 

физическом развитии 

(рост, вес и т.д.); нарушение 

Движений (скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдение во время занятий, во 

время игр. (Педагог) 

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями 
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утомляемость, состояние 

анализаторов. 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование уровня речевого 

развития, письменной и устной 

речи, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость 

с одного вида деятельности на 

другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; моторика. 

Мониторинг динамики развития, 

успешности освоения 

образовательных программ 

основного общего образования 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

Психологическая диагностика 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями 

Наблюдение за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед) 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи,  

условия воспитания.  

Умения учиться: организованность,  

выполнение требований педагогов,  

самостоятельная  работа,  

самоконтроль.  

Трудности в овладении новым  

материалом.  Мотивы  учебной 

деятельности:  прилежание,  

отношение  к  отметке,  похвале  

или  

порицанию  учителя,  воспитателя.  

Эмоционально-волевая  сфера:  

- преобладание  настроения  

ребенка;  

- наличие  аффективных  вспышек;  

- способность  к  волевому  усилию,  

- внушаемость,  проявления  

негативизма.  

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; 

Особенности личности:  

- интересы,  потребности,  идеалы, 

убеждения;  

- наличие чувства долга и  

ответственности.  

Соблюдение  правил  поведения  в 

обществе, школе, дома;  

Взаимоотношения  с  коллективом:  

- роль  в  коллективе,  симпатии, 

дружба  с  детьми,  отношение  к 

младшим  и  старшим  товарищам.  

Наблюдение во время занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог).  

   

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель).  

   

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками.  

   

Психологическая диагностика 

(психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей.  

   

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности. 
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Нарушения  в  поведении:  

-гиперактивность,  замкнутость, 

обидчивость,  эгоизм.   

Уровень притязаний и самооценка.   

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Задачи   Направления работы   Формы и методы работы 

Провести  

коррекцию  

недостатков  

личностного  

развития 

Помощь  в  развитии  навыков 

саморегуляции.  

Коррекция  повышенной  

тревожности.   

Снижение  агрессивности  во 

взаимоотношениях  со  

сверстниками.  

Психотерапия. 

Групповой психологический 

тренинг.  

Индивидуальные и групповые 

консультации учителей, 

родителей,  

обучающихся.  

Направление в медицинские 

учреждения. 

Адаптировать  в  

коллективе  детей  с 

акцентуациями  

характера. 

Информирование  учителей  и 

родителей  об  особенностях 

детей  с  акцентуациями  

характера  и  методам  работы  с 

ними.  

Информирование обучающихся  

об  индивидуальных  и  

личностных особенностях.  

Повышение  толерантности  в 

детском коллективе. 

Групповые и индивидуальные 

психологические  консультации 

учителей,  

родителей, обучающихся.  

Классные часы.  

Анализ конфликтных ситуаций 

в группе, обучение способам 

разрешения  

конфликтов. 

Развить  социальную  

рефлексию  и  

коммуникативные 

умения 

Организация  взаимодействия  

детей  в  групповой  и  парной  

работе  на  уроках  и  

внеурочной  

деятельности. 

Групповая  и  парная  

деятельность  на  уроках  и  во  

внеурочной  

деятельности. 

Разработка  и  проведение  

курсов,  направленных  на  

формирование  и  развитие  

коммуникативных  умений  и 

социальной рефлексии. 

Совершенствование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и 

адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

Психологический тренинг.  

Курс «Психология общения».  

Психологическое 

консультирование подростков. 

Повысить  учебную  

мотивацию 

Включение  в  разнообразные 

виды  урочной  и  внеурочной  

деятельности.  

  

Создание    ситуации  успеха    

на  

уроках. 

Предметные  кружки,  

факультативы,  элективные  

курсы, исследовательская и 

проектная работа.  

Групповая и парная 

деятельность на уроках.  

Разноуровневые задания.  
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Выбор заданий.  

Качественная оценка 

результатов. 

Скорректировать  

развитие  отдельных  

познавательных   

процессов 

Лечение последствий ММД.  

Тренировка    познавательных  

процессов.  

Развитие  логического  и 

абстрактного  мышления. 

Направление в медицинские 

учреждения.  

Соблюдение режима дня и 

ЗОЖ.  

Занятия с психологом.  

Дополнительные занятия по 

предметам. 

 

Консультативная  работа 

Направления 

консультативной  

работы  

Задачи   Отв. специалист или орган 

Выработка  совместных  

обоснованных  

рекомендаций  

по  основным  направлениям  

работы  с  обучающимися  с  

ограниченными  

возможностями здоровья 

Единство  требований  и  

подходов  

всех  участников 

образовательного  

процесса 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Консультирование 

педагогов    

Помощь  в  выборе  

индивидуально  

ориентированных  методов  

и  

приемов  работы  с  

обучающимися  

с  ограниченными  

возможностями  

здоровья 

Педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный 

педагог 

Консультативная помощь 

семье 

Выбор  стратегии  

воспитания  и  

приемов  коррекционного  

обучения  ребенка  с  

ограниченными  

возможностями  

здоровья 

Педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный 

педагог 

Консультационная 

поддержка и  

помощь обучающимся   

Содействие  свободному  и  

осознанному  выбору  

обучающимися  с  

ограниченными  

возможностями  здоровья  

профессии,  формы  и  места  

обучения  в  соответствии  с  

профессиональными  

интересами,  

индивидуальными  

способностями  

и  психофизиологическими  

особенностями 

Педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный 

педагог,  

кл. руководитель 
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Информационно-просветительская работа 

Направления 

информационно- 

просветительской работы  

Задачи   Отв. специалист 

Просветительская  

деятельность:  

лекции,  беседы,  

информационные  

стенды, печатные 

материалы  

 

Разъяснение  участникам  

образовательного  процесса  

вопросов,  связанных  с  

особенностями  

образовательного  процесса  и  

сопровождения  обучающихся  с  

ограниченными возможностями  

здоровья  

Педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный 

педагог,  

 педагоги 

Тематические  выступления  

для  

педагогов  и  родителей  

(законных  

представителей)   

 

Разъяснение  индивидуально- 

типологических  особенностей  

различных  категорий  детей  с  

ограниченными возможностями  

здоровья  

Педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный 

педагог,  

педагоги 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая группа, 

в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 

решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Логопедическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет учитель-логопед (учитель-

дефектолог). Деятельность специалистов направлена на коррекцию и профилактику устной и письменной 

речи. Обследует обучающихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них дефекта. 

В ходе логопедических занятий осуществляет коррекционно-воспитательную работу по предупреждению и 

преодолению неуспеваемости по русскому языку. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации 

может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 

лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, 

а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать 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).  

Данное направление может быть осуществлено ППк.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается 

локальным актом.  

Цель работы ППк: 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, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 
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программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия 

с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы и др.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может 

поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков 

специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по специальным 

предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 

«Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п. В 

учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 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) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и 

специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 
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(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие  специалистов  школы  обеспечивает  системное  сопровождение  обучающихся  с  

особыми  образовательными потребностями специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции  отдельных  

сторон  учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка.  

Формой  организованного  взаимодействия  специалистов  является  психолого-педагогический  

консилиум.  ППк является одной из форм взаимодействия специалистов  школы, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, обеспечивающий квалифицированную помощь педагогическому коллективу и родителям в 

выборе адекватных условий обучения и воспитания детей. (Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме – в Приложении).  

Другой  формой  взаимодействия  специалистов  общеобразовательного  учреждения  являются  

службы  сопровождения  (служба психолого-педагогического  сопровождения).  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

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 метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

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 проблем 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 основном уровне обучения.  

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. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  

Программа  предусматривает  определение  подростком  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  индивидуального образовательного  маршрута  в  соответствии  с  особыми  образовательными  

потребностями  и  интересами.  Организуется  психолого-педагогическое консультирование обучающихся 

по выбору индивидуального образовательного маршрута.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 психолого-педагогические условия  учет индивидуальных особенностей ребенка;   
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 использование современных педагогических технологий с ИКТ-поддержкой для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка с особыми  образовательными  

потребностями  и  интересами; 

 использование  специальных  методов,  приемов,  средств  обучения, специализированных  

образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  образовательные  

потребности  детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с  учетом особенностей ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья, профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  

обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических  правил  и норм).  

 

Программно-методическое обеспечение 

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются  рабочие  коррекционно-

развивающие  программы социально-педагогической  направленности,  диагностический  и  коррекционно-

развивающий  инструментарий,  необходимый  для осуществления  профессиональной  деятельности  

учителя,  педагога-психолога,  социального  педагога,  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога.  

Кадровое обеспечение 

Развивающая  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей  квалификации.  Данное  

направление  реализуется педагогом-психологом,  учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

социальным  педагогом,  педагогами  школы. 

Координатором  данной  работы  является заместитель директора по учебно-воспитательной работе.   
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) – далее Закон об 

образовании;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) – далее ФГОС 

ООО;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказа от 23.12.2020 № 766) – далее Федеральный перечень учебников;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (приказ вступил в силу с 01.01.2021 и действует до 01.01.2027);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №26». 

- Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа №26». 

 

 

Учебный план направлен на реализацию основной образовательной программы основного общего образования, определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Учебный план: 

1. фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

2. определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

3. распределяет учебные предметы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам; 

4. формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

 

№ Предметная область, предметы Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык, литература Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
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эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

 

2.  Иностранный язык – английский, второй 

иностранный язык (нем., фр.) 
Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

 

3.  Математика и информатика/  

математика,  

алгебра,  

геометрия,  

информатика 

 

Развитие логического и математического мышления, математической интуиции. 

Формирование знаний о математических моделях и об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях; овладение математическими рассуждениями, применение 

математических знаний при решении различных задач и оценка полученных результатов. 

 

4.  Общественно-научные предметы (история,  

география, 

обществознание) 

 

Формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни 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 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений 
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5.  Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России) 

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; 

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; 

6.  Естественно-научные предметы (биология, 

химия) 

Формирование целостной научной картины мира; 

Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

Овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

Овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

Осознание значимости концепции устойчивого развития;  

Представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач; 

7.  Искусство (музыка, 

изобразительное искусство) 

 

Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

Развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
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устойчивого интереса к творческой деятельности; 

Формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

8.  Технология (технология) Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

Совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

Формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

Формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности; 

 

9.  Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности) 

 

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 

жизнедеятельности; 

Овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  
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Развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

Установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

 

Режим работы школы – шестидневная рабочая неделя. Работа осуществляется согласно графику учебного процесса.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, 

учредителя образовательной  организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение факультативных курсов по выбору, выбранных 

участниками образовательного процесса:  

Класс Факультативный курс по выбору Количество часов 

5Л,Г,Д 

6Г,Д,Л 

Избранные вопросы математики 1 

5А,В 

6А,В 

История в лицах 1 

5Б,6Б Введение в естествознание 1 

7А,Б,В,Г,Д,Е Секреты русской орфографии 0,5 

8А,Б,В,Г,Д Основы финансовой грамотности  0,5 

Твой выбор 0,5 
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9 А,Б,В,Г,Д Основы финансовой грамотности 0,5 

Твой выбор 0,5 

 

№ Предмет Основные задачи реализации 

1. Избранные вопросы математики Развитие логического и математического 

мышления, математической интуиции. 

Формирование знаний о математических 

моделях и об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях; овладение 

математическими рассуждениями, применение 

математических знаний при решении 

различных задач и оценка полученных 

результатов. 

2. История в лицах Для формирования у учащихся  

информационной и алгоритмической 

культуры; умения формализации и 

структурирования информации, для овладения 

учащимися способами  представления данных 

в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; для 

развития алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

3. Введение в естествознание Формирование целостной научной картины 

мира; 
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Понимание возрастающей роли естественных 

наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

Овладение научным подходом к решению 

различных задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

Воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

Овладение экосистемной познавательной 

моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

Осознание значимости концепции 

устойчивого развития;  
Представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

4. Секреты русской орфографии Изучение языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 
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нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

 

5. Основы финансовой грамотности Помогает создать условия для развития 

личности подростка, мотивации к обучению, 

для формирования социального и 

профессионального самоопределения, а также 

является профилактикой асоциального 

поведения. Именно овладение основами 

финансовой грамотности поможет учащимся 

применить полученные знания в жизни и 

успешно социализироваться в обществе. 

6. Твой выбор Cтруктурирование и систематизация знаний 

подростков, относящихся к профессиональной 

ориентации, формирование практических 

навыков самоанализа и готовности к 

осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению. 

 

 

       

Классы  5А, 5Б, 5В; 5Л; 6А, 6Б, 6В; 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д; 8А, 8Б, 8В, 8Г; 9А,9Б, 9В, 9Г являются классами предметной направленности. На 

параллелях 5, 7,8 и 9  классов предусмотрено увеличение учебных часов на изучение отдельных учебных предметов обязательной части  с 

целью расширения знаний.  
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Также изучение факультативных курсов по выбору на параллелях 5 и 6 классов направлены на расширение знаний по отдельным предметам 

учебного плана.  

       В общеобразовательных классах  5Г, 5Д, 7Е, 8Д и 9Д предусмотрено увеличение учебных часов на поддержку основных учебных курсов и 

более качественное освоение учащимися содержания  преподаваемых предметов. 

 

Класс Предмет Количество часов 

5 классы  

5Г, Д «Русский язык»  1 

«Математика» 1 

5А. 5В «Математика»  1 

«История России. Всеобщая история» 1 

5Л «Математика» 2 

5Б «Математика» 1 

«Биология» 1 

7 классы 

7А «Геометрия» 1 

7Б «Английский  язык» 1 

7В, 7Г «Обществознание» 1 

7Д «Биология» 1 

7Е «Алгебра» 1 

8 классы 
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8Б «Русский язык» 1 

8А,Д «Геометрия» 1 

8В История России. Всеобщая Россия. 1 

8Г Биология 1 

9 классы 

9Б «Английский язык» 1 

9А,Д «Геометрия» 1 

9Г «Биология» 1 

9В «Обществознание» 1 

 

Учебный предмет Цель использования 

Математика 

(алгебра/геометрия) 

Для более качественного формирования практических 

умений: умения пользоваться математическим языком, 

делать записи; выполнять вычислительные операции с 

выражениями различной природы; строить и чертить 

графики.  

Английский язык Для формирования всех компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Второй иностранный 

язык:  

Для развития способностей использовать иностранный 

язык как инструмент общения в диалоге культур 
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немецкий/французский современного мира. 

Русский язык Для развития и совершенствования коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

История  Для формирования у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, формирования 

личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Литература Для формирования потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов; для развития способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. 

Обществознание Для более глубокого усвоения учащимися основ научных 

знаний, развития способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, для выработки 
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умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества. 

Информатика Для формирования у учащихся  информационной и 

алгоритмической культуры; умения формализации и 

структурирования информации, для овладения учащимися 

способами  представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; для развития 

алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

Физика Для развития у обучающихся представлений о строении, 

свойствах, законах существования и движения материи, 

для  освоения ими общих законов и закономерностей 

природных явлений, создания условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

Биология Для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Для 

овладения обучающимися научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, 
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умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Химия Для овладения основами химической грамотности: 

способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды. 

 

Один учебный час по отдельным предметам на параллелях 5-9 классов  вынесен на дистанционное обучение (уроки с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения), а также проводится интеграция ряда  учебных предметов. 

 

Интеграция Дистанционное обучение 

 (уроки с применением 

дистанционных технологий и 

электронного обучения) 

 1 час в неделю 

5 классы 

Русский язык + родной язык; 

литература + родная литература 

Литература, иностранный язык, 

физическая культура 

6 классы 
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Русский язык + родной язык; 

литература + родная литература 

Русский язык, физическая культура,  

иностранный язык, второй иностранный 

язык, факультативный курс по выбору 

«История в лицах»- 6а, 6в классы  

7 классы 

Русский язык + родной язык; 

литература + родная литература 

Физическая культура, второй 

иностранный язык, иностранный язык 

язык 

8 классы 

Русский язык + родной язык; 

литература + родная литература 

Иностранный язык, второй иностранный 

язык, физическая культура  

9 классы 

Русский язык + родной язык; 

литература + родная литература 

Физическая культура, иностранный 

язык, второй иностранный язык 
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5-6 классы по субботам выведены на дистанционное обучение (уроки с применением дистанционных технологий и электронного обучения).  

Основным иностранным языком является английский. Второй иностранный язык – французский или немецкий. Изучение второго 

иностранного языка с 2021-22 учебного года предусматривается с 6 класса (решение Педсовета от 30.08.2021 г.). Изучение второго 

иностранного языка происходит целым классом, основного иностранного языка по подгруппам и целым классом.  

Промежуточная аттестация. 

          В соответствии с частью 1 статьи 58 ФЗ «Об образовании в РФ» освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

Организацией. Формы промежуточной аттестации фиксируются в сетке учебного плана.  

Формы промежуточной аттестации фиксируются в сетке учебного плана. Факультативные курсы по выбору оцениваются по зачетной 

системе, кроме курса «Основы финансовой грамотности». Данный курс оценивается по 10-балльной системе за полугодие и год. 

В 2021 – 2022 учебном году промежуточная аттестация в 5 – 9 классах проводится в конце учебного года (апрель-май) в форме 

накопительной системы отметок по предметам учебного плана и по зачетной системе (факультативные курсы по выбору).  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Форма промежуточной аттестации 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык НСО НСО НСО НСО НСО 

Литература НСО НСО НСО НСО НСО 

 Родной язык 
(русский) 

НСО НСО НСО НСО НСО 

Родная литература 
(русская) 

НСО НСО НСО НСО НСО 

Иностранные Английский язык НСО НСО НСО НСО НСО 
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языки Немецкий язык 

Французский язык  

(второй 

иностранный язык) 

НСО НСО НСО НСО НСО 

Математика и 

информатика 

Математика НСО НСО    

Алгебра   НСО НСО НСО 

Геометрия   НСО НСО НСО 

Информатика   НСО НСО НСО 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

НСО НСО НСО НСО НСО 

Обществознание  НСО НСО НСО НСО 

География НСО НСО НСО НСО НСО 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

НСО     

Естественно- 

научные предметы 

Физика   НСО НСО НСО 

Химия    НСО НСО 

Биология НСО НСО НСО НСО НСО 

Искусство Музыка НСО НСО НСО НСО  

Изобразительное 

искусство 

НСО НСО НСО НСО  

Технология Технология НСО НСО НСО НСО  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   НСО НСО НСО 

Физическая 

культура 

НСО НСО НСО НСО НСО 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(факультативный курс по 
выбору)* 

 

Зачет 

 

 

 

НСО 

Зачет 

 

 

 

НСО 

Зачет 

 

 

 

НСО 

Зачет 

 

 

 

НСО 

Зачет 

 

 

 

НСО 
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*Основы финансовой 
грамотности и истоки 
(9 класс)  

 

Учебный план 5-х классов  на 2021-2022 учебный год ФГОС ООО  

(5Л - математический, 5А– социально-экономический, 5б - естественно-научный,  5в – кадетский (класс ДПС), 5Г, Д  – 

общеобразовательные) 

 

Учебные предметы  Формы промежуточной аттестации 

 

Предметная область Название 5а 5 л 5 б 5в 5 г 5 д 5 л,а,б,в,г,д 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 5 5+1 5+1 НСО 

Литература 3 3 3 3 3 3 НСО 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 НСО 

Родная литература 

(русская)  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 НСО 

Иностранные языки 

Английский язык 3  3  3 3 3 3 НСО 

Немецкий язык (второй 

иностранный язык)  

      

 

 

Французский язык (второй 

иностранный язык) 

      

Математика и 

информатика 

Математика 5+1 5+2 5+1 5+1 5+1 5+1 НСО 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика        

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история.  

2 +1 2 2 2+1 2 2 НСО 

Обществознание        



55
5 

 

 

 

 

 

 

География 1  1 1 1 1 1 НСО 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5  0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 НСО 

Естественно - научные предметы Физика        

Химия        

Биология 1 1 1+1 1 1 1 НСО 

Искусство Музыка 1  1 1 1 1 1 НСО 

Изобразительное искусство 1  1 1 1 1 1 НСО 

Технология Технология 2  2 2 2 2 2 НСО 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 НСО 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 НСО 

Итого в неделю  31 31 31 31 31 31  

Итого в год  1054 1054 1054 1054 1054 1054  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Факультативный курс по выбору 

Избранные вопросы 

математики 

 1   1 1 зачёт 

История в лицах  1   1   зачёт 

Введение в естествознание    1    зачёт 

Итого в неделю  32 32 32 32 32 32  

Итого в год:  1088 1088 1088 1088 1088 1088  

Максимально допустимая нагрузка  1088 1088 1088 1088 1088 1088  
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Учебный план 6-х классов  на 2021-22учебный год ФГОС ООО    

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 

Предметная область Название 

 

6 а 6 б 6в       6г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

6 д 6л Для всех классов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 6 6 6 6 6 НСО 

Литература 3 3 3 3 3 3 НСО 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 НСО 

Родная 

литература 

(русская) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 НСО 

Иностранные языки 

 

 

Английский  

язык 

3 3 3 3 3 3 НСО 

Немецкий язык 

(второй 

иностранный 

язык) 

2 2 

 

            

   2 НСО 

Французский 

язык (второй 

иностранный 

язык) 

-  2 2  2 - 
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Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 НСО 

Алгебра - - - - - -  

Геометрия - - - - - -  

Информатика - - - - - -  

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 2 НСО 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 НСО 

География 1 1 1 1 1 1 НСО 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

- - - - - -  

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - - - - -  

Химия - - - - - -  

Биология 1 1 1 1 1 1 НСО 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 НСО 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 НСО 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 НСО 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 НСО 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 НСО 
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 (6Л -математический, 6А- социально-экономический, 6Б-  естественно-научный, 6В – (класс ДПС), 6Г,Д- общеобразовательные) 

 

 

 

 

 

 

 

Итого в неделю  32 32 32 32 32 32  

Итого в год  1088 1088 1088 1088 1088 1088  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Факультативный курс по 

выбору 

Избранные 

вопросы 

математики 

   1 1 1 зачет 

История в лицах  1  1    зачет 

Введение в 

естествознание  

 1     зачет 

Итого:  33 33 33 33 33 33  

Итого в год:  1122 1122 1122 1122 1122 1122  

Максимально 

допустимая нагрузка 

 1122 1122 1122 1122 1122 1122  
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Учебный план 7-х классов на 2021-2022 учебный год ФГОС ООО    

(7А -математический, 7Б – гуманитарный, 7В- социально-экономический (класс ДПС) , 7Г- социально-экономический, 7Д – 

естественно-научный, 7Е – общеобразовательный 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю  Формы 

промежуточно

й аттестации 

 Обязательная часть 

Предметная 

область 

Название 

 

7 а 7 б 7в 7г 7 д 7е  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 НСО 

Литература 2 2 2 2 2 2 НСО 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 НСО 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 НСО 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3+1 3 3 3 3 НСО 

Немецкий язык (второй 

иностранный язык) 

2  

2 

 2  2 НСО 

Французский язык 

(второй иностранный 

язык) 

 2  2  НСО 

Математика и 

информатика 

Математика - - - - - -  

Алгебра 3 3 3 3 3 3+1 НСО 

Геометрия 2+1 2 2 2 2 2 НСО 
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 Информатика 1 1 1 1 1 1 НСО 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 2 НСО 

Обществознание 1 1 1+1 1+1 1 1 НСО 

География 2 2 2 2 2 2 НСО 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - - -  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 НСО 

Химия - - - - - -  

Биология 1 1 1 1 1+1 1 НСО 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 НСО 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 НСО 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 НСО 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 НСО 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 НСО 

Итого в неделю  34,5 

 

34,5 34,5 34,5 34,5 34,5  
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Учебный план 8-х классов на 2021-2022 учебный год ФГОС ООО    

(8А -математический, 8Б – гуманитарный, 8В –социально – экономический, 8Г –естественно – научный, 8д– общеобразовательный) 

Итого в год  1173 1173 1173 1173 1173 1173  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

Факультативный 

курс по выбору 

  

Секреты русской 

орфографии 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 зачёт 

Итого:  35 35 35 35 35 35  

Итого в год:  1190 1190 1190 1190 1190 1190  

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

 1190 1190 1190 1190 1190 1190  

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Формы 

промежуточно

й аттестации 

Обязательная часть 

Предметная Название 8а 8б 8в 8г 8д  
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область  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3+1 3 3 3 НСО 

Литература 2 2 2 2 2 НСО 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 НСО 

Родная литература 

(русская) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 НСО 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 НСО 

Немецкий язык (второй 

иностранный язык) 

2  

 

          2 

 2  

2 

НСО 

Французский язык 

(второй иностранный 

язык) 

- 2  НСО 

Математика и  

информатика 

Математика - - - - -  

Алгебра 3 3 3 3 3 НСО 

Геометрия 2+1 2 2 2 2+1 НСО 

Информатика 1 1 1 1 1 НСО 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2+1 2 2 НСО 

Обществознание 1 1 1 1 1 НСО 

География 2 2 2 2 2 НСО 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - -  
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Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 НСО 

Химия 2 2 2 2 2 НСО 

Биология 2 2 2 2+1 2 НСО 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 НСО 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 НСО 

Технология Технология 1 1 1 1 1 НСО 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 НСО 

Физическая культура 3 3 3 3 3 НСО 

Итого в неделю   

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

Итого в год  1190 1190 1190 1190 1190  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Основы финансовой 

грамотности 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

НСО 

 

 

 

 Твой выбор 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 зачет 

Итого:  36 36 36 36 36  
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Учебный план 9-х классов на 2021-2022 учебный год ФГОС ООО    

(9А -математический, 9Б – гуманитарный, 9Г – естественно-научный, 9В –социально-экономический, 9д – общеобразовательный) 

Итого в год:  1224 1224 1224 1224 1224  

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

 1224 1224 1224 1224 1224  

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Формы 

промежуточно

й аттестации 

Предметная 

область 

Название 9 а 9б 9в 9г 9д  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 НСО 

Литература 3 3 3 3 3 НСО 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 НСО 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 НСО 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3+1 3 3 3 НСО 

Немецкий язык (второй 

иностранный язык) 

2  

2 

 

2 - - НСО 

Французский язык 

(второй иностранный 

  2 2 - 
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язык) 

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра 3 3 3 3 3 НСО 

Геометрия 3 2 2 2 2+1 НСО 

Информатика 1 1 1 1 1 НСО 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

3 3 3 3 3 НСО 

Обществознание 1 1 1+1 1 1 НСО 

География 2 2 2 2 2 НСО 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - - - 

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 3 3 3 3 3 НСО 

Химия 2 2 2 2 2 НСО 

Биология 2 2 2 2+1 2 НСО 

Искусство Музыка - - - - - - 

Изобразительное 

искусство 

- - - - - - 

Технология Технология - - - - - - 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - - 

Физическая культура 3 3 3 3 3 НСО 
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ти 

Итого в неделю  35 35 35 35 35  

Итого в год  1207 1207 1207 1207 1207  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

Твой выбор  0,5 0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 0,5 зачет  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Основы финансовой 

грамотности 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

НСО 

 

 

 

Итого:  36 36 36 36 36  

Итого в год:  1224 1224 1224 1224 1224  

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

 1224 1224 1224 1224 1224  
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3.1.1. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график  

Календарный учебный график основной общеобразовательной программы 

основного общего образования на 2021-2022учебный год  

 

Начало 2021-2022 учебного года – 01 сентября 2021 года 

 

 I четверть - с 01 сентября по 31 октября 2021 года включительно (8,67 недели); 

осенние каникулы с 01 ноября по 07 ноября 2021 года включительно (7 дней);  

 

II четверть с 08 ноября по 28 декабря 2021 включительно (7,33 недели);  

зимние каникулы с 29 декабря 2021 года по 11 января 2022 года включительно (14 

дней);  

 

III четверть с 12 января по 20 марта 2022 года включительно (10 недель);  

весенние каникулы с 21 марта по 27 марта 2021 года включительно (7 дней);  

 

IV четверть с 28 марта по 31 мая 2022 года включительно (8 недель);  

каникулярные дни 30 апреля, 7 мая (2 дня);  

сроки промежуточной аттестации – апрель, май;  

 

сроки государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 

3.1.2. Календарный план воспитательной работы  

 

4.  

5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

6. НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

7. 5-9 КЛАССЫ 

8.  

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 1.09.21 Заместитель директора 

по ВР 
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Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР,    классные 

руководители, педагог-

организатор,   отряд 

ЮИД, учитель ОБЖ 

«Посвящение в пятиклассники». 5 сентябрь Педагог-организатор 

  Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

 День пожилого человека (флеш-

моб, поздравления, концерт, 

встречи, классные часы) 

5-9 сентябрь Педагог-организатор,   

классные руководители,   

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР  

Покровская ярмарка 5-9 октябрь  Классные руководители,  

педагог-организатор  

День Памяти выпускников, 

погибших на Чеченской войне 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

 День Матери 5-9 Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 День Варенья 5-9 октябрь Классные руководители 

День народного единства 5-9 ноябрь Советник по воспитанию 

День Ученика 5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Неделя права 5-9 ноябрь Учитель права, педагог-

организатор 

 Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР,   классные 

руководители, педагог-

организатор 

 День отцов 5-9 ноябрь  Заместитель директора 

по ВР,   классные 

руководители, педагог-

организатор 

Театральный фестиваль 5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР,   классные 
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руководители, педагог-

организатор 

Лыжные соревнования 5-9 декабрь Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

5-9 декабрь  Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Битва хоров 5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР,   классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 

музыки 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества, Смотр строя и 

песни 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР,   классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Акция «Подарок солдату» 5-9 январь Классные руководители,  

педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День 

науки в школе: защита проектов 

и исследовательских работ 

5-9 январь  Заместитель директора 

по УВР, рук-ль движения 

«Солнышко», классные 

руководители 

Неделя здоровья и спорта 5-9 февраль Учителя физической  

культуры 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

5-9 март Советник по воспитанию,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра. 

Благотворительная ярмарка 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР,   классные 

руководители, педагог-

организатор 

День здоровья и спорта 5-9 март Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Танцплантация 5-9 апрель Классные руководители, 

педагог-организатор 
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День космонавтики: конкурс 

рисунков 

5-9 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум», сбор 

макулатуры 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Велопробег. День бега 5-7 апрель  Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт 

в ДК, проект «Окна Победы» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

День семьи 5-9 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Безопасное колесо 5-9 май Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9 июнь Заместитель директора 

по ВР 

Торжественный прием 

директором школы лучших 

учеников, учителей, родителей 

5-9  Заместитель директора 

по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Баскетбол 8-9 1 Ермилова А.А. 

Волейбол 8-9 1 Ермилова А.А. 

Футбол 5  1 Кознев И.А. 

«Вокальный кружок» 5-6 1 Волокитина А.И. 

 История Вологодского края 8 1 Мосеева Е.Е. 

Решение олимпиадных задач по 

физике 

7-9 1 Петухов М.А. 

Тайны русского языка 7 1 Качанова Е.А. 

Формирование коллектива 5 2 Колесникова О.Л. 

Я взрослею 7 2 Степанова Л.А. 

Кем быть? 8 2 Швецова Л.В. 

По музеям и выставочным залам 6-7 2 Проскурякова Л.Н. 

Правила орфографии 9 2 Ерофеевская М.Л. 

Занимательная биология 7 1 Власова В.Е. 

Герои России 5-6 2 Лисенкова О.В. 

Немецкий с увлечением 5-6 1 Романова Л.В. 
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Английский для общения 5-6 1 Романова Л.В. 

Художественное чтение 5-8 2 Андреева Л.И. 

Строевая подготовка 5-6 1 Попов А.Д. 

Мир чисел 9 2 Павельева Я.С. 

Риторика 5-9 2 Катаева Л.М. 

Общество и мы 9 2 Спирова Т.Н. 

Мастерская общения 6 2 Славнова И.Г. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

лидеров школы, в Совет 

старшеклассников голосование и 

т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета лидеров школы, 

Совета Старшеклассников о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в колледжи, 

техникумы 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР,   классные 

руководители 

Встречи с представителями 

колледжей, техникумов 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР,   классные 

руководители 
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Студент на один день 9 В течение года Заместитель директора 

по ВР,   классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР,   классные 

руководители 

Выпуск брошюры «Все работы 

хороши» 

5-7 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьного сайта, в социальных 

сетях ВК 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 октябрь Педагог-организатор 

Социально-благотворительная 

акция «Дети детям» 

5-9 октябрь Педагог-организатор 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«Сладкий подарок» 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 март Зав.школьной 

библиотекой 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый 

5-9 апрель Педагог-организатор 
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город - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок   другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Участие в проектах РДШ 5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в 

филармонии 

5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, ТДиМ, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум»,    

«Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – спортивная семья!»,   

классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Сентябрь, февраль Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
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3.1.3. План внеурочной деятельности  

      Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

       Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.  

      При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

Пояснительная записка  
План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим в рамках реализации ФГОС ООО, образовательную 

деятельность, осуществляемую в рамках отличных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации. Формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

общего образования определяет школа.  

В МОУ "СОШ № 26" внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно- нравственное;  

- общекультурное;  

- общеинтеллектуальное;  

- социальное.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и социализации школьников 5-9х классов в процессе организации 

внеурочной деятельности.  

Задачи:  

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра элективных курсов, кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  

- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;  
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- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом.  

–достижение личностных и метапредметных результатов.  

Описание модели  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации школьников 5-9х классов в 

процессе организации внеурочной деятельности. Для реализации внеурочной деятельности в школе определена следующая организационной 

модель, которая исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности включает следующие компоненты:  

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, диспуты, школьные научные общества, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д.), которые отличны от организационных форм в урочной системе обучения. Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

определяет образовательное учреждение самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы ресурсы: педагоги дополнительного образования, классные 

руководители, учителя-предметники, специалисты школы.  

 

 

План внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования (5-9 классы) 

 
  Направление  Формы организации  Название курса, 

модуля и т.п.  

Количество часов в 

неделю  

5 6 7 8 9 

Спортивно- 

оздоровительное 
Секции, кружки «Баскетбол»  

«Строевая 

подготовка» 

«Футбол» 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

 «Тайны русского 

языка» 

«Решение 

1 1 1 1 1 
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олимпиадных задач 

по физике» 

«Пишем изложение, 

сочинение-

рассуждение» 

«Познавательный 

английский» 

«Занимательный 

немецкий» 

«Занимательная 

зоология» 

«Решение 

математических 

задач» 

Общекультурное  «Классный хор» 

«Изобразительное 

искусство» 

«Музеи 

Вологодчины» 

«Художественное 

чтение» 

«Вокальный 

ансамбль» 

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

 «Образы и герои 

России» 

«История 

Вологодского края» 

«Мир вокруг нас» 

1 1 1 1 1 

Социальное  «Мы - единое 

целое» 

«Мастерская 

общения» 

«Я взрослею» 

«Кем быть?»  

1 1 1 1 1 



 

 

578 

 

«Мир профессий» 

«Школа будущего 

водителя» 

Итого:   5 5 5 5 5 

 

 
Содержание курсов внеурочной деятельности 

 

Название Содержание 

«Баскетбол» Содержание программы структурировано по видам спортивной 

подготовки: теоретической, физической, технической и тактической. 

Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и 

Специальной подготовки. Техническая подготовка включает 

упражнения без мяча и с мячом. В состав упражнений с мячом входят 

передача, прием, ведение и броски по кольцу. Тактические действия 

включают действия (индивидуальные и командные) игрока в 

нападении и защите. 

«Футбол» Основу программы составляет развитие общих и специальных 

физических качеств. Содержание программы структурировано по 

видам спортивной 

подготовки: теоретической, физической, технической и тактической. 

Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и 

Специальной подготовки. Техническая подготовка включает 

упражнения без мяча и с мячом. В состав упражнений с мячом входят 

передача, прием, ведение. Тактические действия 

включают действия (индивидуальные и командные) игрока в 

нападении и защите. 

«Строевая 

подготовка» 

Курс «Строевая подготовка» предусматривает обучение строевым 

приемам и движению без оружия и с оружием, обучение строям 

подразделений в пешем порядке и на месте, обучение порядку 

выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, 

положению Знамени в строю, порядку его выноса и относа, а также 
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обучение способам передвижения. Организация кружка позволяет 

развивать общефизическую подготовку учащихся, воспитывать 

смелость, мужество, решительность, самообладание, 

целеустремленность, трудолюбие, внимательность и 

самостоятельность. 

 

«Занимательный 

немецкий» 

Данный курс знакомит учащихся со многими интересными 

вопросами культуры речи, грамматики немецкого языка, выходящими 

за рамки школьной программы, расширить целостное представление 

о стране изучаемого языка. Содержание программы соответствует 

познавательным возможностям школьников и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

их учебную мотивацию. Творческие работы, проектная деятельность 

и другие технологии, используемые в системе работы кружка, 

ориентированы на то, чтобы ученик получил широкую практику 

работы с различными текстами. 

«Познавательный 

английский» 

Содержание программы включает в себя знакомство с 

Великобританией и Канадой, с их  географическим местоположением, 

средствами передвижения,валютой, отдыхом, традициями и обычаями,  

достопримечательностями, известными людьми, образованием, 

времяпровождением. 

математика Содержание курса «Занимательная математика»   воспитание интереса 

к предмету, развития наблюдательности, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, самостоятельно работать, 

решать учебную задачу творчески, а также на развитие правильной 

математической речи, привития вкуса к чтению математической 

литературы, для сообщения полезных сведений из истории 

математики. 

Классный хор Программа курса обеспечивает коммуникативное развитие: формирует 

умение слушать, петь, применять выразительные средства в 

творческой и исполнительской деятельности на музыкальном 

материале, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

«Тропинка к Программа курса «Тропинка к своему я» и представляет собой систему 
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своему Я» групповых занятий, которые включают элементы тренинга, 

социопсихологические игры, элементы психогимнастики, 

сказкотерапии, арттерапии, групповые дискуссии 

Мир профессий Курс «Мир профессий» состоит из четырех разделов. Построена таким 

образом, что представляет возможность учащимся тренировать 

различные виды своих способностей. Занятия проводятся в активной 

форме: игры, дискуссии, конкурсы, викторины, с элементами 

«Тайны русского 

языка» 

 

 

Программа  способствует  формированию орфографической зоркости, 

практического использования лингвистических знаний и умений, 

способствует  подготовке обучающихся  к экзаменам. Программа 

способствует развитию умения  корректировать  свои 

орфографические ошибки, позволяет знать лингвистическую природу 

подобных ошибок, учит  работать по принципу саморепетиторства.  

Занятия проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга. 

«Решение 

олимпиадных 

задач по физике» 

Углубление знаний по предмету, решение нестандартных задач, 

подготовка к олимпиадам различного уровня 

«Пишем 

изложение, 

сочинение-

рассуждение» 

 

Программа предусматривает работу с текстом, определение границы 

микротем исходного текста, определение темы, идеи, ключевых 

(опорных) слов. Знакомство со структурными особенностями сжатого 

изложения. Знакомство и отработка основных приёмов компрессии 

исходного текста. Знакомство с алгоритмом написания сочинения-

рассуждения по тексту. Подбор аргументов в сочинении-рассуждении 

по тексту. 

«Занимательная 

зоология» 

 

Программа знакомит обучающихся с видами зимующих птиц, 

перелетных птиц, с животным миром океана, лесов, знакомит с 

понятием «пушное золото», уделяет внимание бережному отношению 

к животному миру, воспитывает  любовь к окружающей среде. 

«Решение 

математических 

задач» 

Углубление знаний по предмету, решение нестандартных задач, 

подготовка к олимпиадам различного уровня 

«Изобразительное 

искусство» 

В содержание программы включены различные техники 

изобразительного искусства: коллаж, рисование кофе, ватными 
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 палочками, рисунок по влажной бумаге, панно, пеной, смятой 

бумагой. Обучающиеся знакомятся с направлениями живописи, 

великими художниками мира. 

«Музеи 

Вологодчины» 

 

Программа знакомит обучающихся с музеями города Вологды, 

историей их создания, экспозициями. Через знакомство с музеями идет 

изучение истории, традиций, культурной, политической жизни 

Вологды. Занятия проходят в активной форме: экскурсии, проекты. 

«Художественное 

чтение» 

 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей 

страны. Основная цель - развитие духовных и личностных качеств 

учеников на традициях русской художественной литературы, развитие 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. Обучающиеся на 

теоретических и практических занятиях знакомятся с ролью в 

художественном чтении мимики, жестов, артикуляции, ставят 

спектакли по произведениям русской и советской классики. 

Программа   реализовывается в форме бесед, игр нравственного и 

духовно-нравственного содержания, выступлений в классе, в школе, в 

городе, на региональном уровне. 

«Вокальный 

ансамбль» 

Формирование певческих навыков: кантилена, ансамблевый строй, 

пение стаккато, динамические оттенки, артикуляция, различные виды 

дыхания и певческой атаки. Изучение видов пения: академическое, 

народное, эстрадное. Помимо занятий теорией и практикой, 

обучающиеся ведут концертную деятельность, принимают активное 

участие в конкурсах различного уровня. 

«Образы и герои 

России» 

 

Программа основана на авторской программе «Истоки», в содержание 

которой входят темы и понятия: образ Родины, купцы, деревня, 

рубежи и пределы Отечества, погост, слобода, жизненный круг, дела и 

подвиги. Обучающиеся знакомятся с предпринимателями, 

меценатами, изобретателями, деятелями культуры земли русской. 

«История 

Вологодского 

края» 

 

В содержании программы включены темы по истории Вологодского 

края XIX-XX веков. Через знакомство с политическим устройством, 

бытом, культурой, местным самоуправлением идет формирование 

ключевых компетенций обучающихся,  воспитание патриота, 
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любящего и испытывающего гордость за свой край. 

«Мир вокруг нас» В содержании программы предусмотрено рассмотрение таких тем, как 

нормы и правила межличностного общения, права ребенка, 

нравственные ценности и мораль, личность, саморазвитие и 

самовоспитание. Занятия проходят  в форме диспутов, дискуссий, 

просмотров фильмов и социальных роликов, тренингов. 

«Мы - единое 

целое» 

 

Программа направлена на формирование классного коллектива. 

Содержание программы предусматривает рассмотрение понятий 

коллектив, дружба, взаимопомощь и взаимовыручка. Реализация 

программы идет через организацию совместного досуга, через 

проведение спортивных мероприятий, культпоходов, праздников, 

тренингов. 

«Мастерская 

общения» 

Содержание  направлено на  формирование и развитие 

эмоционального мира школьника, грамотное восприятие жизненных 

проблем, развитие ценностно-смысловой сферы, умения  разрешать 

конфликты и др. Программа  имеет теоретические  и практические 

занятия, где отрабатываются навыки общения. 

«Я взрослею» 

 

Программа направлена на познание и воспитание собственной 

личности подростка посредством межличностного общения, развитие 

адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей, воспитание 

интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, 

взаимодоверия и сочувствия, развитие навыков общения в различных 

ситуациях, умения противостоять отрицательным воздействиям среды. 

«Кем быть?» Программа направлена на знакомство обучающихся с рынком труда и 

современными требования к профессионалу, основными признаками 

профессиональной деятельности , классификацией профессий, 

характеристикой профессий по общим признакам профессиональной 

деятельности.  Задача программы: профессиональное определение 

обучающихся. Теоретические виды занятий чередуются с экскурсиями 

в колледжи, вузы, встречами со студентами и преподавателями 
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учреждений ССО. 

«Школа 

будущего 

водителя» 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и 

правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во 

всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа 

позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на 

дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных 

ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. Работа 

проводится в форме теоретических и практических занятий. 

 

 

 
1.1.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

1.1.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования  

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в ОУ 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

соответствует 



 

 

584 

 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

Заместитель руководителя Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

5/5 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

соответствует 

Учитель Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

76/76 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

соответствует 

Социальный педагог Осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

соответствует 
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образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

Учитель-логопед Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в развитии 

у обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствует 

Учитель-дефектолог Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в развитии 

у обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствует 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятель-ность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

соответствует 

Педагог-библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

2/2 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

соответствует 
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ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

деятельность» 

 

 

 

1.1.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной о б щ е образовательной программы основного общего 

образования. Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно- коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса осуществляется педагогом- психологом, 

социальным педагогом, учителем –логопедом, учителем-дефектологом  и педагогами школы. Разработан перспективный план работы, включающий 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.  

Цель: создание эффективной системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса (учащихся, их родителей и 

педагогов) на ступени основного общего образования для реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

 Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

    Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  учащихся, педагогов и родительской общественности; 

 Создаватьспециальныесоциально-психологическиеусловия,позволяющие осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
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 Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, а также 

диверсификации уровней сопровождения. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг  возможностей  и  способностей  учащихся,  выявление  и  поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение  осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих 

формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- просвещение; 

- экспертиза. 

При переходе учащихся на следующий уровень общего образования проводится диагностика развития познавательных процессов выпускников 

начальной школы 

Оцениваемые 

УУД 

 

Методы и методики диагностики Результат и форма фиксации Сроки проведения 

Познавательные 

УУД  
 Тест структуры интеллекта Амтхауэра в модификации 

Л.А. Ясюковой (1,2,3,4,6 субтесты); 

 Тест Ясюковой для оценки сформированности навыка 

чтения; 

 Тест Кеттелла-Ясюковой для оценки самостоятельности 

мышления; 

Результаты фиксируются в 

документации педагога-психолога, 

представляются в обобщенном 

виде  

март-апрель 
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 Тест Тулуз-Пьерона для диагностики внимания и 

скорости переработки информации; 

 Тест Ясюковой для оценки гуманитарных спсобностей; 

 Тест интеллекта свободный от влияния культуры     Р. 

Кеттелл;  

 Методика диагностики уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков школьников Ступницкая М. 

Личностные 

УУД 
 Анкета «Оцени поступок» (по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 

2004); 

 Опросник мотивации («Как проектировать УУД в 

начальной школе» под редакцией А. Г. Асмолова) 

Результаты фиксируются в 

документации педагога-психолога, 

представляются в обобщенном 

виде  

 

апрель 

 

 

 

 

январь 

Регулятивные 

УУД 
 Методика диагностики уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков школьников Ступницкая М. 

Результаты фиксируются в 

документации педагога-психолога, 

представляются в обобщенном 

виде 

Конец 4 класса и 

далее в конце года в 5 

классе 

Коммуникативн

ые УУД 
 Методика диагностики уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков школьников Ступницкая М. 

Результаты фиксируются в 

документации педагога-психолога, 

представляются в обобщенном 

виде 

Конец 4 класса и 

далее в конце года в 5 

классе 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансирование Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26» в части оплаты труда и учебных 

расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива  включено  обеспечение  создания  условий  для  реализации  

ФГОС  ООО.    В «Положение об оплате труда работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» включен пункт о распределении 

стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и 

внеурочной деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной деятельности. Финансовое обеспечение ОУ на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне муниципалитета и региона. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и специалистов основной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 



 

 

589 

 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с Комплексной программой модернизации образования 

принимается бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных 

способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия органов общественно-

государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется после 

самооценки педагогов в соответствии с критериями, решения экспертной комиссии, с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты работы, а также показатели качества обучения и воспитания 

учащихся,  выраженные в их образовательных достижениях. 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу основного общего 

образования, должны быть оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного  

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

  административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
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 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

На текущий момент в школе имеется доступ в Интернет, необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество 

художественной, справочной литературы и дидактического материала. 100% учащихся обеспечены учебно-методическим комплектом. В достаточном 

количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. Большинство кабинетов оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс 

соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в гимназии осуществлена по следующей форме: 

 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

АРМ учителя-7 

АРМ  ученика-13 

2 мобильных компьютерных класса 

2 Лекционные аудитории 21/21 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

2/2 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

3/3 

 

 

 

Материально-техническая база школы   

№ Наименование Наименование Перечень оборудования Количество 

п/п учебных кабинета(или  используемого 

 предметов номер)  оборудования 
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1. Физическая Большой антенны волейбольные 2 

 культура спортивный зал брусья навесные для шведской 

стенки 

4 

   воланы для бадминтона 4 

   гантели 65 

   гантели: 1кг, 2кг, Зкг, 4кг,5кг 20 

   гири 3 

   граната для метания 4 

   спортивная, 0,5 кг  

   граната для метания 4 

   спортивная, 0.7 кг  

   канат для лазания 2 

   канат для перетягивания 1 

   козёл гимнастический 2 

   кольцо баскетбольное 2 

   кольцо баскетбольное с 2 

   тренировочной сеткой  

   лыжи (пластик) 84 нары 

   маты 30 

   мостик гимнастический 1 

   мяч баскетбольный 25 

   мяч волейбольный 12 

   мяч теннисный 4 

   мяч футбольный 4 

   обруч 24(п)+13 (м) 

   планка для прыжков в высоту- 3 

 

   Зм и 4м  
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   протектор для волей больных 

стоек 

2 

   ракетки для бадминтона 4 

   ракетки для настольного тенниса 4 

   секундомер СОП пр-2а-2-010. 

однокнопочный 

1 

   секундомер электронный 5 

   сетка волейбольная 2 

   сетка для настольного тенниса 2 

   сетка для футбольных ворот 2 

   стенка гимнастическая 10+5 

   счётчики для волейбола 1 

   турник- перекладина настенная 

для шведской стенки 

5 

   фишки спортивные (конусы) 30 

   щит для метания в цель 4 

   ботинки лыжные 94 

   палки лыжные 63 

   бревно гимнастическое напольное 2 

   брусья гимнастические 

параллельные 

1 

   ворога футбольные 2 

   кольцо гимнастическое с блочной 

подвеской для колец 

1 

   конь гимнастический 2 

   маты гимнастические 30 
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   скамейки гимнастические 6 

   сетка волейбольная 2 

   мост гимнастический 1 

   стенка гимнастическая шведская 10 

   стойка волейбольная 2 

   стойка для прыжков в высоту 2 

   ферма баскетбольная со шитом 2 

   щит баскетбольный 

тренировочный 

2 

   скакалки 10 

  Тренажёрный зал скамья атлетическая 

универсальная 

2 

   скамья многофункциональная 2 

   тренажёр I имнастичсский 1 

   штанга тренировочная с набором 

дисков 

2 

   велотренажёр 3 

   беговая дорожка электрическая 1 

   элсптический тренажёр 1 

 

   беговая дорожка механическая 1 

   силовой тренажёр 2 

   спортивный комплекс 1 

2 Физика Кабинет физики 

№56 

Доска интерактивная с 

проектором Start Board SB480 

1 
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   Доска магнитная маркерная 

(белая) 

1 

   Телевизор 1 

   Компьютер и системный блок 

«BenQ» 

1 

   Доска настенная 3-х элементная 

меловая 

1 

   Принтер «brother» 1 

   Весы лабораторные 1 

   Лабораторный набор 12 

   Доска интерактивная с 

проектором Start Board SB480 

 

3. География 

Экономика 

Кабинет 

географии №32 

Доска интерактивная в комплекте 

с проектором 

1 

   ноутбук Lenovo B575(HD) AMD 

Е1 -1500( 1 /4)2048|320| AMD 

1 

   системный блок 1 

   GHZ|nte|Pentium  

   принтер лазерный LBP6020B 1 

   монитор 17LG Fletron 1 

   магнитно-меловая доска 1 

   экран настенный 1 

   акустические колонки 2 

   таблицы по различным темам к 160 

   урокам  

   карты 42 

   компасы 30 
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   глобусы 14 

   приборы для проведения 4 

   практических работ на  

   местности  

   коллекции горных пород и 18 наборов 

   минералов  

   гербарии 4 набора 

 

   DVD лиски 12 

4. Информатика и 

ИКТ 

Кабинет 

информатики 

№37 

мобильное устройство для 

хранения информации (флеш-

память) 

1 

   магнитно-поворотная доска 1 

   персональный компьютер - 

рабочее место учителя 

1 

   персональный компьютер - 13 

   раоочее место ученика  

   принтер лазерный 1 

   сканер 1 

   устройства ввода/вывода 

звуковой информации - 

микрофон, наушники 

1 

   магнитно-меловая доска 1 

5. Русский язык. Кабинет магнитно-меловая доска 1 

 Литература русского языка и 

литературы 

мультимедийный проектор 

BF.NQ Projector МР525 

1 

  №50 экран настенный 1 

   музыкальный центр 1 
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   системный блок- 1 

   монитор 1 

  Кабинет магнитно-меловая доска 1 

  русского языка телевизор «SHARP» 1 

  и литературы системный блок 1 

  №51 монитор 1 

   экран 1 

   DVD плеер 1 

   таблицы 6 

   словари 30 

  Кабинет магнитно-меловая доска 1 

  русского языка мультимедийный проектор Acer 1 

  и литературы X 1261  

  №57 телевизор «Сокол» 1 

   экран настенный 1 

  Кабинет магнитно-меловая доска 1 

  русского языка ноутбук «eMachines» 1 

  и литературы мультимедийный проектор Acer 1 

  №38 экран настенный 1 

   акустические колонки 2 

6. Математика Кабинеты магнитная доска 3 

  математики таблицы 19 

  №31, №35. раздаточный материал к урокам 7 

  №52 магнитно-меловая доска 1 

   геометрические фигуры 5 

   магнигно-меловая доска 1 

7. Биологии Кабинет Экран настенный 1 

  биологии №19 Доска настенная 3-х элементная 1 
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меловая 

   Проектор «Smart» 1 

   Системный блок 1 

 

   Термометр 1 

   Стол с раковиной 1 

8. Основы Кабинет №20 винтовка пневматическая 3 

 безопасности  макет винтовки пневматической 2 

 жизнедеятельнос  МР-512  

 ти  пистолет ИЖ-53 1 

   противогазы 40 

   магнитно-меловая доска 1 

9. Химия Кабинет №54 Доска интерактивная с 

проектором Start Board SB480 

1 

   Принтер «brother» 1 

   Телевизор  1 

   Стол с сантехникой 1 

10. Иностранный Кабинет №16 аулиомагнитола LG SB-74 4 

 язык Кабинет №34 мультимедиа проектор Acer 1 

  Кабинет №53 экран на штативе 1 

  Кабинет №17 магнитно-меловая доска 1 

   магнитофон 1 

   телевизор Toshiba 1 

   нетбук Samsung N 100 S-E01 1 

   аудиомагнитола 1 

   магнитно-меловая доска 1 

   системный блок 1 

   монитор 1 
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   аудиомагнитола 1 

   магнитно-меловая доска 1 

11. История. Кабинет №30 магнитно-меловая доска 1 

 Обществознание Кабинет №18 карты различной тематики 43 

 (включая  раздаточные материалы для 15 

 экономику и  уроков комплектов 

 право)  магнитно-меловая доска 1 

   картины и плакаты 27 

Использование цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе  
 
В рамках участия в проекте «ЦОС» в 2019 году в МОУ «СОШ №26» было представлено следующее оборудование: интерактивный комплекс и 15 

ноутбуков ACER.  

Данные комплекты ЦОР в МОУ «СОШ №26» эффективно используются на уроках в 5.8,11 классах для выполнения следующих задач:  

 - компоновка и моделирование урока из отдельных цифровых объектов;      

 - большое количество дополнительной и справочной информации – для углубления знаний о предмете; 

 - эффективный поиск информации в комплекте ЦОР;      
 - подготовка контрольных и самостоятельных работ (возможно, по вариантам);     

 - подготовка творческих заданий;      

- подготовка поурочных планов, связанных с цифровыми объектами; 

- обмен результатами деятельности с другими учителями через Интернет и переносимую внешнюю память; 

- демонстрация подготовленных цифровых объектов через мультимедийный проектор; 

- использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей; 
-компьютерное тестирование учащихся и помощь в оценивании знаний; 
-индивидуальная исследовательская и творческая работа учащихся на уроке 
1.Повышение интереса у учащихся к предмету за счет новой формы представления материала. 
2.Автоматизированный самоконтроль учащихся в любое удобное время. 
3.Большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, презентаций.  

4.Возможность оперативного получения дополнительной информации энциклопедического характера. 
5.Развитие творческого потенциала учащихся в предметной виртуальной среде. 
 6.Приобщение школьников к современным информационным технологиям, формирование потребности в овладении ИТ и постоянной работе с ними. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования  

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 
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 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,  входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- научных объектов и 

явлений; 

  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования  

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно- управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном  

языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет- 

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронные журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта и др.); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Школой разработана Программа информатизации образовательного пространства, в которой определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

Стандарта. 

Система научно-методической работы школы  имеет следующий вид: 
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В течение учебного года все педагоги школы имеют возможность повысить уровень профессиональной компетентности, участвуя в работе 

творческих групп по различным направлениям методической и воспитательной работы. Администрация школы проводит собеседования с каждым 

учителем школы в начале и в конце учебного года с целью выявления «зон роста» педагога и направления его развития. Педагоги школы заполняют 

«Индивидуальные карты личностного роста и профессионального развития», которые позволяют делать качественный внешний и само-мониторинг 

развития учителя. 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. Перечень УМК представлен в таблице.  

  

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа№26» г. Вологды  на 2020 – 2021 учебный год  

 

 

Русский язык, литература 

 
Предметы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Класс  

Количество 

часов в 

неделю 

Название 

программы 

(наименование, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

Учебники, 

пособия для 

учащихся 

(наименовани

е, автор, 

издательство, 

год издания) 

    ФИО 

учителя 
Уровень 

образовательных 

программ 

(базовый, 

профильный, 

адаптированный) 

Реализуемый 

стандарт (ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ, ФК 

ГОС (11 кл) 

Профильный 

уровень 

(указать 

наименование 

профиля) 

 

Предпрофильн

ый уровень 

(указать 

наименование 

предпрофиля) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5л 

5 

базовый ФГОС ООО 

Программа курса 

«Русский язык» 

5-9 классы /авт.-

сост. 

Л.В.Киберева. – 

3-е изд.-М.:ООО 

«Русское слово-

учебник», 2015. 

Русский язык. 

Учебник для 5 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций в 2х 

частях. Под 

редакцией 

Е.А.Быстровой. 

  Вьюшина 

Светлана 

Геннадьевна, 

Андреева 

Лидия 

Ивановна, 

Кудряшова 

Елена 

Сергеевна, 
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Москва «Русское 

слово», 2019г. 

Катаева 

Любовь 

Михайловна 

 

 

6а 

6б 

6в 

6г 

6д 

6е 

6 

базовый ФГОС ООО 

Программа курса 

«Русский язык» 

5-9 классы /авт.-

сост. 

Л.В.Киберева. – 

3-е изд.-М.:ООО 

«Русское слово-

учебник», 2015. 

Русский язык. 

Учебник для 6 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций в 2х 

частях. Под 

редакцией 

Е.А.Быстровой. 

Москва «Русское 

слово», 2016г. 

  Проскурякова 

Лариса 

Николаевна, 

Андреева 

Лидия 

Ивановна, 

Качанова 

Елена 

Алексеевна  

 

7а 

7б 

7в 

7г 

7д 

7е 

4 

базовый ФГОС ООО 

Программа курса 

«Русский язык» 

5-9 классы /авт.-

сост. 

Л.В.Киберева. – 

3-е изд.-М.:ООО 

«Русское слово-

учебник», 2015. 

Русский язык. 

Учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций в 2х 

частях. Под 

редакцией 

Е.А.Быстровой. 

Москва «Русское 

слово», 2017г. 

  Рогова 

Надежда 

Ивановна, 

Качанова 

Елена 

Алексеевна 

 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

 

 

3 

базовый ФГОС ООО 

Программа курса 

«Русский язык» 

5-9 классы /авт.-

сост. 

Л.В.Киберева. – 

3-е изд.-М.:ООО 

«Русское слово-

учебник», 2015. 

Русский язык. 

Учебник для 8 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций в 2х 

частях. Под 

редакцией 

  Вьюшина 

Светлана 

Геннадьевна, 

Ерофеевская 

Марина 

Львовна, 

Качанова 

Елена 
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Е.А.Быстровой. 

Москва «Русское 

слово», 2017г 

Алексеевна 

 

 

8д 

 

4 

базовый ФГОС ООО 

Программа курса 

«Русский язык» 

5-9 классы /авт.-

сост. 

Л.В.Киберева. – 

3-е изд.-М.:ООО 

«Русское слово-

учебник», 2015. 

Русский язык. 

Учебник для 8 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций в 2х 

частях. Под 

редакцией 

Е.А.Быстровой. 

Москва «Русское 

слово», 2017г. 

  Катаева 

Любовь 

Михайловна 

 

9а 

9б 

9в 

9г 

 

3 

базовый 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

Программа курса 

«Русский язык» 

5-9 классы /авт.-

сост. 

Л.В.Киберева. – 

3-е изд.-М.:ООО 

«Русское слово-

учебник», 2015. 

Русский язык. 

Учебник для 9 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций в 2х 

частях. Под 

редакцией 

Е.А.Быстровой. 

Москва «Русское 

слово», 2018г. 

  Катаева 

Любовь 

Михайловна, 

Ерофеевская 

Марина 

Львовна 

 

 9д 

4 

базовый 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

Программа курса 

«Русский язык» 

5-9 классы /авт.-

сост. 

Л.В.Киберева. – 

3-е изд.-М.:ООО 

«Русское слово-

учебник», 2015. 

Русский язык. 

Учебник для 9 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций в 2х 

частях. Под 

редакцией 

Е.А.Быстровой. 

  Ерофеевская 

Марина 

Львовна 
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Москва «Русское 

слово», 2018г. 

Литература 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5л 

3 

базовый ФГОС ООО 

Программа по 

литературе 

для 5-11 классов 

Г.С. Меркин, 

С.А.Зинин и др. 

М.: Русское 

слово, 2016г 

Литература: 

учебник для 5 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций: в 

2х частях./ авт.-

сост. Г.С. 

Меркин. – 5-е 

изд. – М.:ООО 

«Русское слово-

учебник», 2015г 

  Вьюшина 

Светлана 

Геннадьевна, 

Андреева 

Лидия 

Ивановна, 

Кудряшова 

Елена 

Сергеевна, 

Катаева 

Любовь 

Михайловна 

 

 

6а 

6б 

6в 

6г 

6д 

3 

базовый ФГОС ООО 

Программа по 

литературе 

для 5-11 классов 

Г.С. Меркин, 

С.А.Зинин и др. 

М.: Русское 

слово, 2016г 

Литература: 

учебник для 6 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций: в 

2х частях./ авт.-

сост. Г.С. 

Меркин. – 5-е 

изд. – М.:ООО 

«Русское слово-

учебник», 2016г 

  Проскурякова 

Лариса 

Николаевна, 

Андреева 

Лидия 

Ивановна, 

Качанова 

Елена 

Алексеевна 

 

7а 

7б 

7в 

7г 

7д 

2 

базовый ФГОС ООО 

Программа по 

литературе 

для 5-11 классов 

Г.С. Меркин, 

С.А.Зинин и др. 

М.: Русское 

слово, 2016г 

Литература: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций: в 

2х частях./ авт.-

  Рогова 

Надежда 

Ивановна, 

Качанова 

Елена 

Алексеевна 
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сост. Г.С. 

Меркин. 

М.:ООО 

«Русское слово-

учебник», 2018г 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

 

2 

базовый ФГОС ООО 

Программа по 

литературе 

для 5-11 классов 

Г.С. Меркин, 

С.А.Зинин и др. 

М.: Русское 

слово, 2016г 

Литература: 

учебник для 8 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений: в 

3х частях./ авт.-

сост. Г.С. 

Меркин. 

М.:ООО 

«Русское слово-

РС», 2017г 

  Вьюшина 

Светлана 

Геннадьевна, 

Ерофеевская 

Марина 

Львовна, 

Качанова 

Елена 

Алексеевна, 

Катаева 

Любовь 

Михайловна 

 

9а 

9б 

9в 

9г 

9д 

 

3 

базовый ФГОС ООО 

Программа по 

литературе 

для 5-11 классов 

Г.С. Меркин, 

С.А.Зинин и др. 

М.: Русское 

слово, 2016г 

Литература: 

учебник для 9 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений: в 

2х частях./ авт.-

сост. Г.С. 

Меркин. 

М.:ООО 

«Русское слово-

РС», 2019г 

  Катаева 

Любовь 

Михайловна, 

Ерофеевская 

Марина 

Львовна 

 

 
10а 

10б 

3 

базовый ФГОС СОО 

Программа по 

литературе 

для 10-11 

классов 

С.А.Зинин, 

Литература: 

учебник для 10 

класса 

общеобразовател

ьных 

  Кудряшова 

Елена 

Сергеевна 
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В.А.Чалмаев  

М.: Русское 

слово, 2018г 

организаций. В 2 

ч. / С.А. Зинин, 

В.И. Сахаров. – 

М.:ООО 

«Русское слово – 

учебник»,  

2020 г. 

 
11а 

11б 

3 

базовый ФГОС СОО 

Программа по 

литературе 

для 10-11 

классов 

С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев  

М.: Русское 

слово, 2018г 

Литература.  

11 класс. Ч. 1,2.  

Журавлев В.П.  

М.: 

Просвещение,  

2012 г. 

  Вьюшина 

Светлана 

Геннадьевна 

 11б 

4 

базовый ФГОС СОО 

Программа по 

литературе 

для 10-11 

классов 

С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев  

М.: Русское 

слово, 2018г  

 

Литература.  

11 класс. Ч. 1,2. 

Журавлев В.П.   

М.: 

Просвещение,  

2012 г. 

  Вьюшина 

Светлана 

Геннадьевна 

Родной язык 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5л 

0,5 

   

Русский  родной 

язык. 5 класс: 

Учебник для 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

О.М. 

Александрова и 

др. Москва 

«Просвещение», 

  Вьюшина 

Светлана 

Геннадьевна, 

Андреева 

Лидия 

Ивановна, 

Кудряшова 

Елена 

Сергеевна, 

Катаева 
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2021г. Любовь 

Михайловна 

 

 

6а 

6б 

6в 

6г 

6д 

6е 

0,25 

   

Русский язык. 

Учебник для 6 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций в 2х 

частях. Под 

редакцией 

Е.А.Быстровой. 

Москва «Русское 

слово», 2016г. 

  Проскурякова 

Лариса 

Николаевна, 

Андреева 

Лидия 

Ивановна, 

Качанова 

Елена 

Алексеевна 

 

7а 

7б 

7в 

7г 

7д 

7е 

0,5 

   

Русский язык. 

Учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций в 2х 

частях. Под 

редакцией 

Е.А.Быстровой. 

Москва «Русское 

слово», 2017г. 

  Рогова 

Надежда 

Ивановна, 

Качанова 

Елена 

Алексеевна 

 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

 

0,25 

   

Русский язык. 

Учебник для 8 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций в 2х 

частях. Под 

редакцией 

Е.А.Быстровой. 

  Вьюшина 

Светлана 

Геннадьевна, 

Ерофеевская 

Марина 

Львовна, 

Качанова 

Елена 

Алексеевна, 
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Москва «Русское 

слово», 2017г. 

Катаева 

Любовь 

Михайловна 

 

9а 

9б 

9в 

9г 

9д 

 

0,5 

   

Русский язык. 

Учебник для 9 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций в 2х 

частях. Под 

редакцией 

Е.А.Быстровой. 

Москва «Русское 

слово», 2018г. 

  Катаева 

Любовь 

Михайловна, 

Ерофеевская 

Марина 

Львовна 

 

Родная 

литература 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5е 

0,5 

   

Литература: 

Вологодского 

края  5-6 классы 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

сост. С.Ю. 

Баранов. – 

Вологда 

«Учебная 

литература», 

2013г 

  Вьюшина 

Светлана 

Геннадьевна, 

Андреева 

Лидия 

Ивановна, 

Кудряшова 

Елена 

Сергеевна, 

Катаева 

Любовь 

Михайловна 

 

 

6а 

6б 

6в 

6г 

6д 

0,25 

   

Литература: 

Вологодского 

края  5-6 классы 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

  Проскурякова 

Лариса 

Николаевна, 

Андреева 

Лидия 

Ивановна, 



 

 

611 

 

ьных 

учреждений 

сост. С.Ю. 

Баранов. – 

Вологда 

«Учебная 

литература», 

2013г  

Качанова 

Елена 

Алексеевна 

 

7а 

7б 

7в 

7г 

7д 

0,5 

   

Литература: 

Вологодского 

края  7-8 классы 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

сост. С.Ю. 

Баранов. – 

Вологда 

«Учебная 

литература», 

2013г 

  Рогова 

Надежда 

Ивановна, 

Качанова 

Елена 

Алексеевна 

 

 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

 

0,25 

   

Литература: 

Вологодского 

края  5-6 классы 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

сост. С.Ю. 

Баранов. – 

Вологда 

«Учебная 

  Вьюшина 

Светлана 

Геннадьевна, 

Ерофеевская 

Марина 

Львовна, 

Качанова 

Елена 

Алексеевна, 

Катаева 

Любовь 

Михайловна 



 

 

612 

 

литература», 

2013г 

 

9а 

9б 

9в 

9г 

9д 

9е 

0,5 

   

Литература: 

Вологодского 

края 9 класс 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

сост. С.Ю. 

Баранов. – 

Вологда 

«Учебная 

литература», 

2013г 

  Катаева 

Любовь 

Михайловна, 

Ерофеевская 

Марина 

Львовна 

 

          

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» г. Вологды 

Иностранный язык 

 

 

Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Кла

сс 

 

Количест

во часов 

в неделю 

Название 

программы 

(наименова

ние, автор, 

издательств

Учебники, 

пособия 

для 

учащихся 

(наименов

    ФИО 

учителя Уровень 

образователь

ных 

программ 

Реализуемый 

стандарт 

(ФГОС 

НОО, ФГОС 

Профильн

ый уровень 

(указать 

наименован

Предпрофи

льный 

уровень 

(указать 



 

 

613 

 

о, год 

издания) 

ание, 

автор, 

издательст

во, год 

издания) 

(базовый, 

профильный, 

адаптирован

ный) 

ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ, 

ФК ГОС (11 

кл) 

ие 

профиля) 

 

наименован

ие 

предпрофи

ля) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

5 

а,л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2015. 

 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Лямина 

Анастасия 

Константи

новна 



 

 

614 

 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

5 

а,л 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2015. 

 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Улитина 

Татьяна 

Анатольев

на 



 

 

615 

 

64 с. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

5 

г,д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2015. 

 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Верещагин

а Жанна 

Александр

овна 



 

 

616 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

5 

б,в 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2015. 

 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Романова 

Любовь 

Владимиро

вна 

 

Иностранны

й язык 

5 

б,в,

 

 

Программа 

курса 

Spotlight. 

2-9. 

 

 

 

 

  Гурбанова 

Гендаб 



 

 

617 

 

(английский

) 

г,д  

 

 

 

 

 

 

3 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2015. 

 

базовый ФГОС ООО Этибар 

кызы 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

6 а,г 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Улитина 

Татьяна 

Анатольев

на 



 

 

618 

 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2016. 

 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

6 

б,г 

 

 

 

 

 

 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Баскова 

Светлана 

Александр

овна 

 



 

 

619 

 

 

 

 

 

3 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2016. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

6 

а,в,

д 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Баранова 

Ольга 

Леонидовн

а  

 



 

 

620 

 

 

3 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2016. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

6 

б,в,

д,е 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Романова 

Любовь 

Владимиро

вна 

 



 

 

621 

 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2016. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

7а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Лебедева 

Наталья 

Вениамино

вна 

 



 

 

622 

 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2017. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

7а, г 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Баранова 

Ольга 

Леонидовн

а  

 



 

 

623 

 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

ние, 2017. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

7б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2017. 

 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Баранова 

Ольга 

Леонидовн

а  

 



 

 

624 

 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

7 в, 

г, д, 

е 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2017. 

 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Гурбанова 

Гендаб 

Этибар 

кызы  



 

 

625 

 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

7 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2017. 

 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Верещагин

а Жанна 

Александр

овна  



 

 

626 

 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

7 в 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2017. 

 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Верещагин

а Жанна 

Александр

овна  



 

 

627 

 

64 с. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

8а,в

,г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2018. 

 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Баскова 

Светлана 

Александр

овна 



 

 

628 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

8б 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2018. 

 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Баскова 

Светлана 

Александр

овна 

Иностранны

й язык 
8д 

 

 

Программа 

курса 

Spotlight. 

2-9. 

 

 

 

 

  Баранова 

Ольга 



 

 

629 

 

(английский

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2018. 

 

базовый ФГОС ООО Леонидовн

а 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

8 

а,в,г 

 

 

 

 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Лямина 

Анастасия 

Константи

новна 



 

 

630 

 

 

3 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2018. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

8 б 

 

 

 

 

 

 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Лямина 

Анастасия 

Константи

новна 



 

 

631 

 

 

 

 

 

4 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2018. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

9 

а,д 

 

 

 

 

 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Улитина 

Татьяна 

Анатольев

на 



 

 

632 

 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2019. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

9 

а,в,г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Лебедева 

Наталья 

Вениамино

вна 



 

 

633 

 

учреждени

й. 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2019. 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

9 

б,в,

г 

 

 

 

 

 

3 

Программа 

курса 

английског

о языка к 

УМК 

"Spotlight" 

для уч-ся 5-

9 кл. 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

Spotlight. 

2-9. 

Н.И.Быко

ва, Дули 

Д.,М.Д.По

спелова , 

Эванс В. 

Английск

ий в 

фокусе-

Москва: 

Express 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

  Лямина 

Анастасия 

Константи

новна 



 

 

634 

 

В.Г.Апальк

ов, Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко .-

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещен

ие, 2011 – 

64 с. 

 

Publishing, 

Просвеще

ние, 2019. 

 

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий) 

5б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк, 

Е.Р. 

Харченко. 

 Немецкий 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Горизонты

Горизонт

ы. 

Немецкий 

как второй 

иностранн

ый, 5 

класс. 

Horizonte.  

Lehrbuch  

- Deutsch 

als zweite 

Fremdspra

che 

 М: 

базовый ФГОС ООО   Романова 

Любовь 

Владимиро

вна 



 

 

635 

 

"- 5-9 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждени

й/ - 

М.:Просве

щение, 

2014 - 80 с. 

Просвеще

ние 2019 

г., 104 с. 

 

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий) 

5а,л 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк, 

Е.Р. 

Харченко. 

 Немецкий 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Горизонты

Горизонт

ы. 

Немецкий 

как второй 

иностранн

ый, 5 

класс. 

Horizonte.  

Lehrbuch  

- Deutsch 

als zweite 

Fremdspra

che 

 М: 

базовый ФГОС ООО   Соловьева 

Людмила 

Леонидовн

а 



 

 

636 

 

"- 5-9 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждени

й/ - 

М.:Просве

щение, 

2014 - 80 с. 

Просвеще

ние 2019 

г., 104 с. 

 

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий) 

6 

а,б,

в,е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк, 

Е.Р. 

Харченко. 

 Немецкий 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Горизонты

Горизонт

ы. 

Немецкий 

как второй 

иностранн

ый, 5 

класс. 

Horizonte.  

Lehrbuch  

- Deutsch 

als zweite 

Fremdspra

che 

 М: 

базовый ФГОС ООО   Романова 

Любовь 

Владимиро

вна 



 

 

637 

 

"- 5-9 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждени

й/ - 

М.:Просве

щение, 

2014 - 80 с. 

Просвеще

ние 2019 

г., 104 с. 

 

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий) 

7 а, 

б, г, 

е 

 

 

 

 

 

 

 

2 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк, 

Е.Р. 

Харченко. 

 Немецкий 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Горизонты

Горизонт

ы. 

Немецкий 

как второй 

иностранн

ый, 5 

класс. 

Horizonte.  

Lehrbuch  

- Deutsch 

als zweite 

Fremdspra

che 

 М: 

базовый ФГОС ООО   Соловьева 

Людмила 

Леонидовн

а 



 

 

638 

 

"- 5-9 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждени

й/ - 

М.:Просве

щение, 

2014 - 80 с. 

Просвеще

ние 2019 

г., 104 с. 

 

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий) 

8 

а,б, 

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк, 

Е.Р. 

Харченко. 

 Немецкий 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Горизонты

Горизонт

ы. 

Немецкий 

как второй 

иностранн

ый, 5 

класс. 

Horizonte.  

Lehrbuch  

- Deutsch 

als zweite 

Fremdspra

che 

 М: 

базовый ФГОС ООО   Соловьева 

Людмила 

Леонидовн

а 



 

 

639 

 

"- 5-9 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждени

й/ - 

М.:Просве

щение, 

2014 - 80 с. 

Просвеще

ние 2018 

г., 104 с. 

 

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий) 

9б 

 

 

 

 

 

 

 

2 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк, 

Е.Р. 

Харченко. 

 Немецкий 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Горизонты

Горизонт

ы. 

Немецкий 

как второй 

иностранн

ый, 5 

класс. 

Horizonte.  

Lehrbuch  

- Deutsch 

als zweite 

Fremdspra

che 

 М: 

базовый ФГОС ООО   Соловьева 

Людмила 

Леонидовн

а 



 

 

640 

 

"- 5-9 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждени

й/ - 

М.:Просве

щение, 

2014 - 80 с. 

Просвеще

ние 2019 

г., 104 с. 

 

Второй 

иностранны

й язык 

(французски

й) 

5 

в,г,

д 

 

 

 

 

 

 

2 

Французски

й язык. 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждени

й 5-9 класс. 

Синяя 

птица. 

Селиванова 

Н.А.  - М: 

Просвещен

ие, 2009. 

Синяя 

птица. 

Французс

кий язык 5 

класс. 

Береговск

ая Э. М. 

М: 

просвеще

ние, 2019; 

 

 

базовый ФГОС ООО   Верещагин

а Жанна 

Александр

овна 

Второй 6  Французски Синяя базовый ФГОС ООО   Верещагин



 

 

641 

 

иностранны

й язык 

(французски

й) 

б,г,

д 

 

 

 

 

 

2 

й язык. 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждени

й 5-9 класс. 

Синяя 

птица. 

Селиванова 

Н.А.  - М: 

Просвещен

ие, 2009. 

птица. 

Французс

кий язык 6 

класс. 

Береговск

ая Э. М. 

М: 

просвеще

ние, 2019; 

 

 

а Жанна 

Александр

овна 

Второй 

иностранны

й язык 

(французски

й) 

7 

б,в,

д   

 

 

 

2 

Французски

й язык. 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждени

й 5-9 класс. 

Синяя 

птица. 

Селиванова 

Н.А.  - М: 

Просвещен

ие, 2009. 

Синяя 

птица. 

Французс

кий язык 7 

класс. 

Береговск

ая Э. М. 

М: 

просвеще

ние, 2019; 

 

 

базовый ФГОС ООО   Верещагин

а Жанна 

Александр

овна 

Второй 8  Французски Синяя базовый ФГОС ООО   Верещагин



 

 

642 

 

иностранны

й язык 

(французски

й) 

б,г   

 

 

 

 

2 

й язык. 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждени

й 5-9 класс. 

Синяя 

птица. 

Селиванова 

Н.А.  - М: 

Просвещен

ие, 2009. 

птица. 

Французс

кий язык 8 

класс. 

Береговск

ая Э. М. 

М: 

просвеще

ние, 2020; 

 

 

а Жанна 

Александр

овна 

Второй 

иностранны

й язык 

(французски

й) 

8 д  

 

 

 

 

 

 

 

2 

Французски

й язык. 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждени

й 5-9 класс. 

Синяя 

птица. 

Селиванова 

Н.А.  - М: 

Просвещен

ие, 2009. 

Синяя 

птица. 

Французс

кий язык 8 

класс. 

Береговск

ая Э. М. 

М: 

просвеще

ние, 2020; 

 

 

базовый ФГОС ООО   Соловьева 

Людмила 

Леонидовн

а 

Второй 9б   Французски Синяя базовый ФГОС ООО   Верещагин



 

 

643 

 

иностранны

й язык 

(французски

й) 

 

 

2 

й язык. 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждени

й 5-9 класс. 

Синяя 

птица. 

Селиванова 

Н.А.  - М: 

Просвещен

ие, 2009. 

птица. 

Французс

кий язык 8 

класс. 

Береговск

ая Э. М. 

М: 

просвеще

ние, 2020; 

 

 

а Жанна 

Александр

овна 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

МОУ «СОШ №26» г. Вологды 

Изобразительное искусство, музыка, ОБЖ, технология, физическая культура 

 
Предметы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Класс  

Количество 

часов в 

неделю 

Название 

программы 

(наименование, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

Учебники, 

пособия для 

учащихся 

(наименовани

е, автор, 

издательство, 

год издания) 

    ФИО 

учителя Уровень 

образовательных 

программ 

(базовый, 

профильный, 

адаптированный) 

Реализуемый 

стандарт (ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ, ФК 

Профильный 

уровень 

(указать 

наименование 

профиля) 

 

Предпрофильн

ый уровень 

(указать 

наименование 

предпрофиля) 

 



 

 

644 

 

ГОС (11 кл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Изобразительное 

искусство 

5А 

5Б  

5В  

5Г 

5Д 

5Л 

1 

Программа « 

Искусство. 

Изобразительное 

Искусство». С.П. 

Ломов, С.П. 

Игнатьев, М. В. 

Карамзина. М. : 

Дрофа, 2015г 

Используется 

учебник: 

С.П. Ломов, 

С.П. Игнатьев, 

М. В. 

Карамзина. 5 

класс 

Искусство. 

Изобразительн

ое Искусство ( 

в 2-х частях). 

ООО «Дрофа» 

2019г 

Базовый ФГОС ООО   

Лисенкова 

Оксана 

Валериевна. 

 

Изобразительное 

искусство 

6А  

6Б  

6В 

6Г  

6Д 

6Е 

 

1 

Программа « 

Искусство. 

Изобразительное 

Искусство». С.П. 

Ломов, С.П. 

Игнатьев, М. В. 

Карамзина. М. : 

Дрофа, 2015г 

Используется 

учебник: 

С.П. Ломов, 

С.П. Игнатьев, 

М. В. 

Карамзина. 6 

класс 

Искусство. 

Изобразительн

ое Искусство ( 

в 2-х частях). 

ООО «Дрофа» 

2016г 

Базовый ФГОС ООО   

Лисенкова 

Оксана 

Валериевна 

 

Изобразительное 

искусство 

7А  

7Б  

7В 

7Г  

7Д 

7Е 

1 

Программа « 

Искусство. 

Изобразительное 

Искусство». С.П. 

Ломов, С.П. 

Игнатьев, М. В. 

Карамзина. М. : 

Дрофа, 2015г 

Используется 

учебник: 

С.П. Ломов, 

С.П. Игнатьев, 

М. В. 

Карамзина. 7 

класс 

Искусство. 

Изобразительн

ое Искусство ( 

Базовый ФГОС ООО   

Лисенкова 

Оксана 

Валериевна. 

 



 

 

645 

 

в 2-х частях). 

ООО «Дрофа» 

2017г 

Изобразительное 

искусство 

8А  

8Б  

8В  

8Г  

8Д 

 

1 

Программа « 

Искусство. 

Изобразительное 

Искусство». С.П. 

Ломов, С.П. 

Игнатьев, М. В. 

Карамзина. М. : 

Дрофа, 2015г 

Используется 

учебник: 

С.П. Ломов, 

С.П. Игнатьев, 

М. В. 

Карамзина. 8 

класс 

Искусство. 

Изобразительн

ое Искусство 

ООО «Дрофа» 

2018г 

Базовый ФГОС ООО   

Лисенкова 

Оксана 

Валериевна 

 

Музыка 

5А 

5Б 

5В 

5Г 

5Д 

5Л 

1 

Программа 

«Музыка» Г.П. 

Сергеева, Е. Д 

Критская 5-8 

классы, М.: 

Просвещение, 

2017г. 

Используется 

учебник: 

Г.П. Сергеева, 

Е. Д Критская 

5 кл. Музыка 

ОАО 

«Издательство  

Просвещение» 

2020г. 

базовый ФГОС ООО   

Кузнецова 

Марина 

Александровна 

 

Музыка 

6А 

6Б 

6В 

6Г 

6Д 

6Е 

1 

Программа 

«Музыка» Г.П. 

Сергеева, Е. Д 

Критская 5-8 

классы, М.: 

Просвещение, 

2017г. 

Используется 

учебник: 

Г.П. Сергеева, 

Е. Д Критская 

5 кл. Музыка 

ОАО 

«Издательство  

Просвещение» 

2016г. 

базовый ФГОС ООО   
Волокитина 

Алёна Ивановна 

 

Музыка 

7А 

7Б 

7В 

7Г 

7Д 

7Е 

1 

Программа 

«Музыка» Г.П. 

Сергеева, Е. Д 

Критская 5-8 

классы, М.: 

Просвещение, 

Используется 

учебник: 

Г.П. Сергеева, 

Е. Д Критская 

5 кл. Музыка 

ОАО 

базовый ФГОС ООО   
Славнова Ирина 

Геннадьевна 

 



 

 

646 

 

2017г. «Издательство  

Просвещение» 

2017г. 

Музыка 

8А 

8Б 

8В 

8Г 

8Д 

 

1 

Программа 

«Музыка» Г.П. 

Сергеева, Е. Д 

Критская 5-8 

классы, М.: 

Просвещение, 

2017г. 

Используется 

учебник: 

Г.П. Сергеева, 

Е. Д Критская 

8 кл. Музыка 

ОАО 

«Издательство  

Просвещение» 

2019г. 

базовый ФГОС ООО   
Славнова Ирина 

Геннадьевна 

 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

5А  

5Б  

5В  

5Г  

5Д 

5Л 

0,5 

Программа по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» для 5-9 

классов, В.Н. 

Латчук, С.К. 

Миронов и 

другие. М.: 

Дрофа 2014 

Используется 

учебник: В.В. 

Полякова, 

М.И. Кузнецов, 

В.В. Марков и 

др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. М.: 

Дрофа, 2015г 

базовый ФГОС ООО 

  

Колубай 

Надежда 

Львовна. 

 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

6А  

6Б   

6В  

6Г  

6Д  

6Е 

 

0,5 

Программа по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» для 5-9 

классов, В.Н. 

Латчук, С.К. 

Миронов и 

другие. М.: 

Дрофа 2014 

Используется 

учебник: В.В. 

Полякова, 

М.И. Кузнецов, 

В.В. Марков и 

др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. М.: 

Дрофа, 2016г 

базовый ФГОС ООО 

  

Колубай 

Надежда 

Львовна. 

 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

7А 

7Б  

7В  

7Г  

7Д 

7Е 

0,5 

Программа по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» для 5-9 

классов, В.Н. 

Используется 

учебник: В.В. 

Полякова, 

М.И. Кузнецов, 

В.В. Марков и 

др. Основы 

базовый ФГОС ООО 

  

Колубай 

Надежда 

Львовна. 
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Латчук, С.К. 

Миронов и 

другие. М.: 

Дрофа 2014 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. М.: 

Дрофа, 2017г 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

8А  

8Б  

8В 

8Г  

8Д 

0,5 

Программа по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» для 5-9 

классов, В.Н. 

Латчук, С.К. 

Миронов и 

другие. М.: 

Дрофа 2018 

Используется 

учебник: В.В. 

Полякова, 

М.И. Кузнецов, 

В.В. Марков и 

др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. М.: 

Дрофа, 2018г 

базовый ФГОС ООО 

  

Колубай 

Надежда 

Львовна. 

 

Технология 

5А 

5Б  

5В  

5Г 

5Д 

5Л 

2 

Программа 

Технология:5-8 

классы. А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.М.: 

Вентана-Граф, 

2015г 

Используется 

учебник: Н.В. 

Синица, В.Д. 

Симоненко. 

Технология. 

Технология 

ведения дома. 

5 класс. 

Вентана-Граф, 

2015г 

базовый ФГОС ООО   

Власова 

Валентина 

Владимировна 

 

Технология 

6А 

6Б 

6В  

6Г 

6Д 

6Е 

 

2 

Программа 

Технология:5-8 

классы. А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.М.: 

Вентана-Граф, 

2015г 

Используется 

учебник: Н.В. 

Синица, В.Д. 

Симоненко. 

Технология. 

Технология 

ведения дома. 

6 класс. 

Вентана-Граф, 

2019г 

базовый ФГОС ООО   
Зингер Юлия 

Юрьевна 

 

Технология 

7А  

7Б  

7В  

7Г 

2 

Программа 

Технология:5-8 

классы. А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Используется 

учебник: Н.В. 

Синица, В.Д. 

Симоненко. 

базовый ФГОС ООО   
Зингер Юлия 

Юрьевна 
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7Д 

7Е 

Синица.М.: 

Вентана-Граф, 

2015г 

Технология. 

Технология 

ведения дома. 

7 класс. 

Вентана-Граф, 

2017г 

Технология 

8А  

8Б  

8В  

8Г  

8Д 

 

1 

Программа 

Технология:5-8 

классы. А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.М.: 

Вентана-Граф, 

2015г 

Используется 

учебник: Н.В. 

Синица, В.Д. 

Симоненко. 

Технология. 

Технология 

ведения дома. 

8 класс. 

Вентана-Граф, 

2018г 

базовый ФГОС ООО   
Зингер Юлия 

Юрьевна 

 

Технология 

5А  

5Б  

5В  

5Г  

5Д  

5Л 

2 

Программа 

Технология:5-8 

классы. А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.М.: 

Вентана-Граф, 

2015г 

Используется 

учебник: 

А.Т.Тищенко, 

В.Д. 

Симоненко. 

Технология. 

Индустриальна

я технология. 5 

класс. Вентана-

Граф, 2019г 

базовый ФГОС ООО   

Черепанов 

Вениамин 

Вениаминович 

 

Технология 

6А  

6Б  

6В  

6Г  

6Д  

6Е 

2 

Программа 

Технология:5-8 

классы. А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.М.: 

Вентана-Граф, 

2015г 

Используется 

учебник: 

А.Т.Тищенко, 

В.Д. 

Симоненко. 

Технология. 

Индустриальна

я технология. 6 

класс. Вентана-

Граф, 2016г 

базовый ФГОС ООО   

Черепанов 

Вениамин 

Вениаминович 

 

Технология 
7А  

7Б  
2 

Программа 

Технология:5-8 

Используется 

учебник: 
базовый ФГОС ООО   

Черепанов 

Вениамин 
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7В  

7Г   

7Д 

7Е 

классы. А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.М.: 

Вентана-Граф, 

2015г 

А.Т.Тищенко, 

В.Д. 

Симоненко. 

Технология. 

Индустриальна

я технология. 7 

класс. Вентана-

Граф, 2017г 

Вениаминович 

Технология 

8А  

8Б  

8В  

8Г  

8Д 

 

1 

Программа 

Технология:5-8 

классы. А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.М.: 

Вентана-Граф, 

2015г 

Используется 

учебник: 

А.Т.Тищенко, 

В.Д. 

Симоненко. 

Технология. 

Индустриальна

я технология. 8 

класс. Вентана-

Граф, 2018г 

базовый ФГОС ООО   

Черепанов 

Вениамин 

Вениаминович 

 

 

Физическая 

культура 

5А 

5Б 

5В 

5Г 

5Д 

5Л 

3 

Программа 

«Физическая 

культура» 5-9 

классы. В.И. 

Виленский, В.И. 

Лях. 

Издательство М.: 

« Просвещение», 

2015 

Используется 

учебник: В.И. 

Виленский 5-7 

кл Физическая 

культура ОАО 

«Издательство 

Просвещение» 

2020г 

Базовый ФГОС ООО   

Кознев Илья 

Александрович 

 

Ермилова 

Анастасия 

Александровна 

 

Физическая 

культура 

6А 

6Б 

6В 

6Г 

6Д 

6Е 

3 

Программа 

«Физическая 

культура» 5-9 

классы. В.И. 

Виленский, В.И. 

Лях. 

Издательство М.: 

« Просвещение», 

2015 

Используется 

учебник: В.И. 

Виленский 5-7 

кл. Физическая 

культура ОАО 

«Издательство 

Просвещение» 

2020г 

Базовый ФГОС ООО   

Хоринова 

Кристина 

Руслановна 

 

Физическая 

культура 

7А 

7Б 
3 

Программа 

«Физическая 

Используется 

учебник: В.И. 
Базовый ФГОС ООО   

Шубейкина 

Ирина 
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7В 

7Г 

7Д 

7Е 

 

культура» 5-9 

классы. В.И. 

Виленский, В.И. 

Лях. 

Издательство М.: 

« Просвещение», 

2015 

Виленский 5-7 

кл. Физическая 

культура ОАО 

«Издательство 

Просвещение» 

2020г 

Григорьевна 

Физическая 

культура 

8А 

8Б 

8В 

8Г 

8Д 

 

3 

Программа 

«Физическая 

культура» 5-9 

классы. В.И. 

Виленский, В.И. 

Лях. 

Издательство М.: 

« Просвещение», 

2015 

Используется 

учебник: В.И. 

Виленский 8-9 

кл. Физическая 

культура ОАО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019г 

Базовый ФГОС ООО   

Ермилова 

Анастасия 

Александровна 

 

 

Физическая 

культура 

9А 

9Б 

9В 

9Г 

9Д 

 

3 

Программа 

«Физическая 

культура» 5-9 

классы. В.И. 

Виленский, В.И. 

Лях. 

Издательство М.: 

« Просвещение», 

2015 

Используется 

учебник: В.И. 

Виленский 8-9 

кл. Физическая 

культура М.: 

Просвещение 

2019г 

Базовый ФГОС ООО   

Ларионова 

Екатерина 

Васильевна 

 

 

 

Программно- методическое обеспечение образовательного процесса 

МОУ «СОШ №26» г. Вологды 

Биология 

 
Предметы в 

соответствии 

с учебным 

Класс  

Количество 

часов в неделю 

Название 

программы 

(наименование, 

Учебники, 

пособия для 

учащихся 

    ФИО 

учителя Уровень 

образователь

Реализуемый 

стандарт 

Профильный 

уровень 

Предпрофильн

ый уровень 
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планом автор, 

издательство, год 

издания) 

(наименование, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

ных 

программ 

(базовый, 

профильный, 

адаптированн

ый) 

(ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, 

ФГОС НОО с 

ОВЗ, ФК ГОС 

(11 кл) 

(указать 

наименование 

профиля) 

 

(указать 

наименование 

предпрофиля) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

биология 

5а,в, 

г, д, л 

 

 

 

 

1 

Программы по 

биологии. Сост. Г. 

М. Пальдяева. 

Биология.5-9 кл., 

под редакцией В. 

В. Пасечника. В. 

В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов 

М.: Дрофа. 2015г. 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Бактерии. 

Грибы. Растения. 

5 класс.  

М.: Дрофа, 

2015г. 

базовый ФГОС ООО 

  Капичева 

Ирина 

Александровна 

5б 

 

 

 

 

1+1 

факультатив 

 

Программы по 

биологии. Сост. Г. 

М. Пальдяева. 

Биология.5-9 кл., 

под редакцией В. 

В. Пасечника. В. 

В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов 

М.: Дрофа. 2015г. 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Бактерии. 

Грибы. Растения. 

5 класс.  

М.: Дрофа, 

2015г. 

базовый ФГОС ООО 

  Капичева 

Ирина 

Александровна 

 

6 

а,б.в, 

г, е 

 

 

1 

Программы по 

биологии. Сост. Г. 

М. Пальдяева. 

Биология.5-9 кл., 

под редакцией В. 

В. Пасечника. В. 

В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов 

М.: Дрофа. 2015г. 

Биология. 

Многообразие 

покрытосеменны

х растений. 6 кл.: 

учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений / 

В.В. Пасечник.  

базовый ФГОС ООО 

  Фатиева Юлия 

Александровна 
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М.: Дрофа, 

2015г. 

6 д 

 

 

 

 

 

1+1 

факультатив 

 

 

Программы по 

биологии. Сост. Г. 

М. Пальдяева. 

Биология.5-9 кл., 

под редакцией В. 

В. Пасечника. В. 

В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов 

М.: Дрофа. 2015г. 

 

Биология. 

Многообразие 

покрытосеменны

х растений. 6 кл.: 

учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений / 

В.В. Пасечник.  

 М.: Дрофа, 

2015г. 

базовый ФГОС ООО 

  Фатиева Юлия 

Александровна 

7а,б,в 

 

 

 

 

1 

Программы по 

биологии. Сост. Г. 

М. Пальдяева. 

Биология.5-9 кл., 

под редакцией В. 

В. Пасечника. В. 

В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов 

М.: Дрофа. 2015г. 

Биология: 

Животные, 7 кл. 

: учебник/ В.В. 

Латюшин-М. 

Дрофа, 2017 г. 

базовый ФГОС ООО 

  Власова 

Валентина 

Владимировна 

 

7г 

 

 

 

 

 

2 

Программы по 

биологии. Сост. Г. 

М. Пальдяева. 

Биология.5-9 кл., 

под редакцией В. 

В. Пасечника. В. 

В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов 

М.: Дрофа. 2015г. 

Биология: 

Животные, 7 кл. 

: учебник/ В.В. 

Латюшин-М. 

Дрофа, 2017 г. 

базовый ФГОС ООО 

  Власова 

Валентина 

Владимировна 

7д,е 
1 Программы по 

биологии. Сост. Г. 

Биология: 

Животные, 7 кл. 
базовый ФГОС ООО 

  Пельтихина 

Галина 
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М. Пальдяева. 

Биология.5-9 кл., 

под редакцией В. 

В. Пасечника. В. 

В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов 

М.: Дрофа. 2015г. 

: учебник/ В.В. 

Латюшин-М. 

Дрофа, 2017 г. 

Николаевна 

8а,б, 

в, д 

 

 

 

 

2 

Программы по 

биологии. Сост. Г. 

М. Пальдяева. 

Биология.5-9 кл., 

под редакцией В. 

В. Пасечника. В. 

В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов 

М.: Дрофа. 2015г. 

Биология: 

Человек.8 кл. : 

учебник/ Д.В. 

Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. 

Беляев -М. 

Дрофа, 2018 г. 

базовый ФГОС ООО 

  Капичева 

Ирина 

Александровна 

 

8г 

 

 

 

 

3 

Программы по 

биологии. Сост. Г. 

М. Пальдяева. 

Биология.5-9 кл., 

под редакцией В. 

В. Пасечника. В. 

В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов 

М.: Дрофа. 2015г. 

Биология: 

Человек.8 кл. : 

учебник/ Д.В. 

Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. 

Беляев -М. 

Дрофа, 2018 г. 

базовый ФГОС ООО 

  Капичева 

Ирина 

Александровна 

9а,б, 

г, д.е 

 

 

 

 

2 

Программы по 

биологии. Сост. Г. 

М. Пальдяева. 

Биология.5-9 кл., 

под редакцией В. 

В. Пасечника. В. 

В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов 

М.: Дрофа. 2015г. 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А.,  

Биология. 

Введение в 

общую 

биологию. 9 

класс. 

М.: Дрофа, 

базовый ФГОС ООО 

  Фатиева Юлия 

Александровна 
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2019г. 

9 в 

 

 

3 Программа для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Биология.5-11 кл., 

под редакцией В. 

В. Пасечника. 

М.: Дрофа. 2010г. 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Введение в 

общую 

биологию и 

экологию.  

9 класс. 

М.: Дрофа, 

2010г. 

базовый ФГОС ООО 

  Фатиева Юлия 

Александровна 

 

 

 

3,5   профиль  

 

 

хим-био 

(группа) 

  

 

 

Программно- методическое обеспечение образовательного процесса 

МОУ «СОШ №26» г. Вологды 

Химия 

 
Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Класс  

Количество 

часов в 

неделю 

Название программы 

(наименование, автор, 

издательство, год 

издания) 

Учебники, 

пособия для 

учащихся 

(наименовани

е, автор, 

издательство, 

год издания) 

    ФИО 

учителя Уровень 

образователь

ных 

программ 

(базовый, 

профильный, 

адаптированн

ый) 

Реализуемый 

стандарт 

(ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, 

ФГОС НОО с 

ОВЗ, ФК ГОС 

Профильный 

уровень 

(указать 

наименование 

профиля) 

 

Предпрофильн

ый уровень 

(указать 

наименование 

предпрофиля) 
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(11 кл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

химия 

8а,б, 

в, д 

 

 

 

2 

Программа по химии для 

8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией Н.Е. 

Кузнецовой и др. 

М.: Вентана-Гранта, 

2017г. 

Н.Е. 

Кузнецова и 

др. 

Химия 8 

класс. 

М.: Вентана-

Граф, 2018г. 

базовый ФГОС ООО 

  Колубай 

Надежда 

Львовна 

8г 

 

 

 

3 

 

Программа по химии для 

8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией Н.Е. 

Кузнецовой и др. 

М.: Вентана-Гранта, 

2017г. 

Н.Е. 

Кузнецова и 

др. 

Химия 8 

класс. 

М.: Вентана-

Граф, 2018г. 

базовый ФГОС ООО 

  Колубай 

Надежда 

Львовна 

 
9а, б, 

г, д 

 

 

2 

Программа по химии для 

8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией Н.Е. 

Кузнецовой и др. 

М.: Вентана-Гранта, 

2017г. 

Н.Е. 

Кузнецова и 

др. 

Химия 9 

класс. 

М.: Вентана-

Граф, 2019г 

базовый ФГОС ООО 

  Волкова 

Татьяна 

Сергеевна 

 9в 

 

 

 

 

3 

Программа по химии для 

8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией Н.Е. 

Кузнецовой и др. 

М.: Вентана-Гранта, 

2017г. 

Н.Е. 

Кузнецова и 

др. 

Химия 9 

класс. 

М.: Вентана-

Граф, 2019г 

базовый ФГОС ООО 

  Волкова 

Татьяна 

Сергеевна 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

МОУ «СОШ № 26» г. Вологды 

Математика 

 

Предметы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Класс 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Название 

программы 

(наименование, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

Учебники, 

пособия для 

учащихся 

(наименование, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

    

ФИО 

учителя 

Уровень 

образовательн

ых программ 

(базовый, 

профильный, 

адаптированный

) 

Реализуемый 

стандарт (ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ, ФК 

ГОС (11 кл) 

Профильный 

уровень 

(указать 

наименование 

профиля) 

 

Предпрофильн

ый уровень 

(указать 

наименование 

предпрофиля) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Математика 
5 

лабвгд 
5 

Программа по 

математике для 

5 классов. 

А.Г.Мерзляк и 

др. 

//Математика: 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Математика. 5 

класс. А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. - 

М.: Вентана-

Граф, 2015. 

базовый ФГОС ООО 

  

Чекмарёва И.В. 

Наконечная Л.В. 

Тугаринова В.В. 

Математика 
6 

абвгде 
5 

Программа по 

математике для 

Математика. 6 

класс. А. Г. 
базовый ФГОС ООО 

  Малиновская О.В. 
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6 классов. 

А.Г.Мерзляк и 

др. 

//Математика: 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. - 

М.: Вентана-

Граф, 2015. 

Алгебра 
7 

абвг 
3 

Программа по 

алгебре для 7 

классов. 

А.Г.Мерзляк и 

др. 

//Математика: 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Алгебра. 7 

класс. А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. - 

М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 

базовый ФГОС ООО 

  Малышева В.Е. 

Алгебра 7 де 3+1 

Программа по 

алгебре для 7 

классов. 

А.Г.Мерзляк и 

др. 

//Математика: 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Алгебра. 7 

класс. А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. - 

М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 

базовый ФГОС ООО 

  Малышева В.Е. 



 

 

658 

 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Геометрия 7 а 2+1 

Программа по 

геометрии для 

7 классов. 

А.Г.Мерзляк и 

др. 

//Математика: 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Геометрия: 7 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. - 

М.:Вентана-

Граф, 2015. 

базовый ФГОС ООО 

  Малышева В.Е. 

Геометрия 
7  

бвгде 
2 

Программа по 

геометрии для 

7 классов. 

А.Г.Мерзляк и 

др. 

//Математика: 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Геометрия: 7 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. - 

М.:Вентана-

Граф, 2015. 

базовый ФГОС ООО 

  Малышева В.Е. 



 

 

659 

 

Алгебра 
8 

 абвгд 
3 

Программа по 

алгебре для 8 

классов. 

А.Г.Мерзляк и 

др. 

//Математика: 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Алгебра. 8 

класс. А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. - 

М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 

базовый ФГОС ООО 

  Гулько А.С. 

Геометрия 8 ад 2+1 

Программа по 

геометрии для 

8 классов. 

А.Г.Мерзляк и 

др. 

//Математика: 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Геометрия. 8 

класс. А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. - 

М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 

базовый ФГОС ООО 

  Гулько А.С. 

Геометрия 
8 

бвг 
2 

Программа по 

геометрии для 

8 классов. 

А.Г.Мерзляк и 

др. 

//Математика: 

Геометрия. 8 

класс. А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. - 

М.: Вентана-

базовый ФГОС ООО 

  Гулько А.С. 



 

 

660 

 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Граф, 2015. 

 

Алгебра 
9 

авгд 
3+1 

Программа по 

алгебре для 9 

классов. 

А.Г.Мерзляк и 

др. 

//Математика: 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Алгебра. 9 

класс. А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. - 

М.: Вентана-

Граф, 2019. 

 

базовый ФГОС ООО 

  

Мурина Н. Н 

Мальцева А.Е. 

Алгебра 9б 3 

Программа по 

алгебре для 9 

классов. 

А.Г.Мерзляк и 

др. 

//Математика: 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

Алгебра. 9 

класс. А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. - 

М.: Вентана-

Граф, 2019. 

 

базовый ФГОС ООО 

  

Мурина Н.Н. 



 

 

661 

 

М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Геометрия 9 а 3+1 

Программа по 

геометрии для 

9 классов. 

А.Г.Мерзляк и 

др. 

//Математика: 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Геометрия. 9 

класс. А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. - 

М.: Вентана-

Граф, 2019 

базовый ФГОС ООО 

  

Мурина Н.Н. 

Геометрия 
9  

бвг 
2 

Программа по 

геометрии для 

9 классов. 

А.Г.Мерзляк и 

др. 

//Математика: 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-

Граф, 2014 

Геометрия. 9 

класс. А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. - 

М.: Вентана-

Граф, 2019 

базовый ФГОС ООО 

  

Мурина Н. Н 

Мальцева А.Е. 

Геометрия 9 д 2+1 

Программа по 

геометрии для 

9 классов. 

А.Г.Мерзляк и 

Геометрия. 9 

класс. А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, 

базовый ФГОС ООО 

  

Мурина Н.Н. 
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др. 

//Математика: 

программы: 5–

11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — 

М.: Вентана-

Граф, 2014 

М.С. Якир. - 

М.: Вентана-

Граф, 2019 

 

 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» г. Вологды 

Физика 

 
Предметы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Класс  

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Название программы 

(наименование, автор, 

издательство, год 

издания) 

Учебники, 

пособия для 

учащихся 

(наименование, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

    ФИО 

учителя Уровень 

образоват

ельных 

программ 

(базовый, 

профильны

й, 

адаптиров

анный) 

Реализуемый 

стандарт (ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ, ФК 

ГОС (11 кл) 

Профильный 

уровень 

(указать 

наименование 

профиля) 

 

Предпрофильн

ый уровень 

(указать 

наименование 

предпрофиля) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Физика 7 

2 Физика. 7-9 классы: 

рабочие программы / 

сост. Е.Н.Тихонова. – 5-е 

изд., перераб. – М. : 

Дрофа, 2015. – 400 с. 

Учебник: А.В. 

Перышкин 

«Физика-7кл» 

2019 (М.: 

Дрофа) 

базовый ФГОС ООО   Петухов 

Михаил 

Алексеевич 
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(Программа основного 

общего образования. 

Физика. 7-9 классы. 

Авторы: А.В.Перышкин, 

Н.В. Филонович, 

Е.М.Гутник. С. 4-91) 

 

В.И. Лукашик 

«Сборник 

задач по 

физике 7-9кл.» 

2009 М.: 

Просвещение 

Физика 

8 

2 
Физика. 7-9 классы: 

рабочие программы / 

сост. Е.Н.Тихонова. – 5-е 

изд., перераб. – М. : 

Дрофа, 2015. – 400 с. 

(Программа основного 

общего образования. 

Физика. 7-9 классы. 

Авторы: А.В.Перышкин, 

Н.В. Филонович, 

Е.М.Гутник. С. 4-91) 

Учебник: А.В. 

Перышкин 

«Физика-8кл» 

2019 (М.: 

Дрофа) 

 

В.И. Лукашик 

«Сборник 

задач по 

физике 7-9кл.» 

2009 М.: 

Просвещение 

базовый ФГОС ООО   Суслова Ольга 

Рудольфовна 

Физика 

9 

3 

Физика. 7-9 классы: 

рабочие программы / 

сост. Е.Н.Тихонова. – 5-е 

изд., перераб. – М. : 

Дрофа, 2015. – 400 с. 

(Программа основного 

общего образования. 

Физика. 7-9 классы. 

Авторы: А.В.Перышкин, 

Н.В. Филонович, 

Е.М.Гутник. С. 4-91) 

Учебник: А.В. 

Перышкин,  

Гутник 

Е.М. 
«Физика-9кл» 

2019 (М.: 

Дрофа) 

 

В.И. Лукашик 

«Сборник 

задач по 

физике 7-9кл.» 

2009 М.: 

Просвещение 

базовый ФГОС ООО    

Суслова Ольга 

Рудольфовна 
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Программно- методическое обеспечение образовательного процесса 

МОУ «СОШ №26» г. Вологды 

Информатика 

 
Предметы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Класс  

Количество 

часов в 

неделю 

Название 

программы 

(наименование, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

Учебники, 

пособия для 

учащихся 

(наименовани

е, автор, 

издательство, 

год издания) 

    ФИО 

учителя 
Уровень 

образовательных 

программ 

(базовый, 

профильный, 

адаптированный) 

Реализуемый 

стандарт (ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ, ФК 

ГОС (11 кл) 

Профильный 

уровень 

(указать 

наименование 

профиля) 

 

Предпрофильн

ый уровень 

(указать 

наименование 

предпрофиля) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Информатика 

7А, 

Б,  В, 

Г 

1 

Информатика. 

Программа для 

основной 

школы. 5-6 

классы. 7-9 

классы 

Авторы: 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. 

М.:Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2018 г., 88 с 

Учебник. 

Информатика 

для 7 класса 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. 

М.:Бином. 

Лаборатория 

знаний 2018 

г.  

базовый ФГОС ООО   
Юрин Максим 

Евгеньевич 

Информатика 7Д, Е 1 
Информатика. 

Программа для 

Учебник. 

Информатика 
базовый ФГОС ООО   

Артёмов 

Владимир 
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основной 

школы. 5-6 

классы. 7-9 

классы 

Авторы: 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. 

М.:Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2018 г. 

для 7 класса 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. 

М.:Бином. 

Лаборатория 

знаний 2018 

г. 

Юрьевич 

Информатика 

8А,Б,

В,Г,

Д 

1 

Информатика. 

Программа для 

основной 

школы. 5-6 

классы. 7-9 

классы 

Авторы: 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. 

М.:Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2018 г. 

Учебник. 

Информатика 

для 8 класса 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. 

М.:Бином. 

Лаборатория 

знаний 2018 

г. 

базовый ФГОС ООО   
Юрин Максим 

Евгеньевич 

Информатика 

9А,Б,

В,Г,

Д 

1 

Информатика. 

Программа для 

основной 

школы. 5-6 

классы. 7-9 

классы 

Авторы: 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. 

М.:Бином. 

Учебник. 

Информатика 

для 9 класса 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. 

М.:Бином. 

Лаборатория 

знаний 2018 

г. 

базовый ФГОС ООО   

Артёмов 

Владимир 

Юрьевич 
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Лаборатория 

знаний 

2018 г. 

 

 

Программно- методическое обеспечение образовательного процесса 

МОУ «СОШ №26» г. Вологды 

География, обществознание, право, экономика, истоки, ОДНКР, история 

 
Предметы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Клас

с 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Название 

программы 

(наименование, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

Учебники, 

пособия для 

учащихся 

(наименовани

е, автор, 

издательство, 

год издания) 

    ФИО 

учителя Уровень 

образовательных 

программ 

(базовый, 

профильный, 

адаптированный

) 

Реализуемый 

стандарт (ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ, ФК 

ГОС (11 кл) 

Профильный 

уровень 

(указать 

наименование 

профиля) 

 

Предпрофильн

ый уровень 

(указать 

наименование 

предпрофиля) 

 

1 2 
 

3 4 5 6 7 
 

8 

 

9 

 

10 

география 

5 

а,в,г,

д,л 

 

 

 

5 б 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

И.И. Баринова, 

В. П. Дронов, 

И.В. Душина,  

Л.Е.Савельева. 

– Программа 

основного 

общего 

образования по 

географии. 5 - 

9 классы. - М.: 

 

География. 

Землеведение

. 5 - 6 классы. 

Учебник 

(авторы В. П. 

Дронов, Л. Е. 

Савельева). 

М.: Дрофа, 

2015г. 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Щербакова 

Светлана 

Витальевна 

 

 

Колесникова 

Ольга 

Леонидовна 

 

 

 



 

 

667 

 

 

 

 

 

 

 

6 

а,б,в,

г,д,е 

 

 

7а,в,

д,е 

 

 

7 б,г 

 

 

 

 

 

8а,е 

 

 

 

 

8 

б.в.г 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Дрофа, 2012г. 

 

 

 

 

 

И.И. Баринова, 

В. П. Дронов, 

И.В. Душина,  

Л.Е.Савельева. 

– Программа 

основного 

общего 

образования по 

географии. 5 - 

9 классы. - М.: 

Дрофа, 2012г. 

 

 

 

 

И.И. Баринова, 

В. П. Дронов, 

И.В. Душина,  

Л.Е.Савельева. 

– Программа 

основного 

общего 

образования по 

географии. 5 - 

9 классы. - М.: 

Дрофа, 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

География:М

атерики, 

океаны, 

народы и 

страны. 7 

кл.Учебник/И

.В. Душина, 

В.А. 

Коринская, 

В.А. Щенев; 

под ред. В.П. 

Дронов-М. 

Дрофа,2017г. 

 

 

В. П. Дронов, 

И.И.Баринова

, В.Я.Ром. 

География 

России. 

Природа. 

Население. 

Хозяйство. 8 

класс. М.: 

Дрофа, 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесникова 

Ольга 

Леонидовна 

 

 

Колесникова 

Ольга 

Леонидовна 

Власова 

Валентина 

Владимировна 

 

 

 

 

Щербакова 

Светлана 

Витальевна 

 

 

Власова 

Валентина 

Владимировна 

 

 

 

 

Колесникова 
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а,б,в,

г,д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

И.И. Баринова, 

В. П. Дронов, 

И.В. Душина,  

Л.Е.Савельева. 

– Программа 

основного 

общего 

образования по 

географии. 5 - 

9 классы. - М.: 

Дрофа, 2012г. 

 

 

 

 

Авторская   

программа по  

географии  10-

11  классы 

/Кузнецов А.П, 

Ким Э.В – М.: 

Дрофа, 2019. 

 

 

 

В. П. Дронов. 

География 

России. 

Хозяйство и 

географическ

ие районы. 9 

класс. М.: 

Дрофа, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

География. 

10—11 

классы. 

Базовый 

уровень.  

(авторы А. П. 

Кузнецов, Э. 

В. Ким). – М.: 

Дрофа, 2019. 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС СОО 

Ольга 

Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власова 

Валентина 

Владимировна 

история 

5 

б,д,л 

 

 

5 

а,в(ф

акуль

татив

) 

2 

 

 

 

3 

Всеобщая 

история. 

Рабочие 

программы к 

предметной 

линии 

учебников   

А.А. Вигасина 

- О. С. Сороко 

Вигасин 

А.А., Годер 

Г.И., 

Свенцицкая 

И.С./Под 

ред.Искендер

ова 

А.А.Всеобща

я история. 

базовый ФГОС ООО   Иноземцев 

Максим 

Алексеевич 

http://fpu.edu.ru/fpu/11531
http://fpu.edu.ru/fpu/11531
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 — Цюпы.   5 — 

9 классы. - М.: 

Просвещение 

Примерная 

программа 

учебного 

предмета 

«История 

России. 

Всеобщая 

история»//При

мерная 

основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения 

по общему 

образованию 

(протокол от 

08.04.2015 № 

1/15, в 

редакции 

протокола № 

3/15 от 28.10.15 

г.) 

История 

Древнего 

мира.5 класс. 

– М.: 

Просвещение 

 6 2 Всеобщая Агибалова базовый ФГОС ООО   Масеева Елена 

http://fpu.edu.ru/fpu/11531
http://fpu.edu.ru/fpu/11531
http://fpu.edu.ru/fpu/11531


 

 

670 

 

а,б,д,

е 

 

 

 

6 

в,г(ф

акуль

татив

) 

 

 

 

 

 

 

3 

история. 

Рабочие 

программы к 

предметной 

линии 

учебников   

А.А. Вигасина 

- О. С. Сороко 

— Цюпы.   5 — 

9 классы. - М.: 

Просвещение 

Примерная 

программа 

учебного 

предмета 

«История 

России. 

Всеобщая 

история»//При

мерная 

основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения 

по общему 

образованию 

Е.В., Донской 

Г.М./Под ред. 

Сванидзе 

А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

средних 

веков. – М.: 

Просвещение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арсентьев 
Н.М., 
Данилов 
А.А., 
Стефанович 
П.С. и др./ 
Под ред. 

Торкунова 

А.В.История 

России. 6 

класс. – М.: 

Евгеньевна 



 

 

671 

 

(протокол от 

08.04.2015 № 

1/15, в 

редакции 

протокола № 

3/15 от 28.10.15 

г.) 

Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«История 

России». 6—9 

классы 

(основная 

школа) : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А. А. Данилов, 

О. Н. 

Журавлева, И. 

Е. Барыкина. 

— М.: 

Просвещение, 

2016г. 

 

Просвещение  

 

 

 

 

7 

а.б,в.

г.д.е   

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«История 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов, И. 

В. Курукин / 

под ред. А.В. 

Торкунова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

России» 6-9 

классы 

(основная 

школа): 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

А.А. Данилов, 

О.Н. 

Журавлева, 

И.Е. Барыкина. 

– М.: 

Просвещение, 

2016. 

 

Примерная 

программа 

учебного 

предмета 

«История 

России. 

Всеобщая 

история»//При

мерная 

основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

одобрена 

решением 

История 

России. 7 

класс. – М.: 

Просвещение 

Юдовская 

А.Я., Баранов 

П.А., 

Ванюшкина 

Л.М./Под 

ред. 

Искендерова 

А.А.Всеобща

я история. 

История 

Нового 

времени.7 

класс. - М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойцова 

Анастасия 

Вячеславовна 

http://fpu.edu.ru/fpu/11533
http://fpu.edu.ru/fpu/11533
http://fpu.edu.ru/fpu/11533
http://fpu.edu.ru/fpu/11533
http://fpu.edu.ru/fpu/11533
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федерального 

учебно-

методического 

объединения 

по общему 

образованию 

(протокол от 

08.04.2015 № 

1/15, в 

редакции 

протокола № 

3/15 от 28.10.15 

г.) 

 

8 

а,б,г,

д 

 

8 в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«История 

России» 6-9 

классы 

(основная 

школа): 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

А.А. Данилов, 

О.Н. 

Журавлева, 

И.Е. Барыкина. 

– М.: 

Просвещение, 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов, И. 

В. Курукин  и 

др./ под ред. 

А.В. 

Торкунова. 

История 

России. 8 

класс. – М.: 

Просвещение  

 

 

 

 

 

 

Юдовская 

А.Я., Баранов 

П.А.,Ванюшк

ина Л.М. и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масеева Елена 

Евгеньевна 



 

 

674 

 

3 2016. 

 

Примерная 

программа 

учебного 

предмета 

«История 

России. 

Всеобщая 

история»//При

мерная 

основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения 

по общему 

образованию 

(протокол от 

08.04.2015 № 

1/15, в 

редакции 

протокола № 

3/15 от 28.10.15 

г.) 

 

др./Под ред. 

Искендерова 

А.А.Всеобща

я история. 

История 

нового 

времени. 8 

класс. – М.: 

Просвещение  

 

 

 9  Рабочая Арсентьев,      



 

 

675 

 

а,б,д 

 

9 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«История 

России» 6-9 

классы 

(основная 

школа): 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

А.А. Данилов, 

О.Н. 

Журавлева, 

И.Е. Барыкина. 

– М.: 

Просвещение, 

2016. 

 

Примерная 

программа 

учебного 

предмета 

«История 

России. 

Всеобщая 

история»//При

мерная 

основная 

образовательна

я программа 

А.А. 

Данилов, А. 

А. 

Левандовски

й/ под ред. 

А.В. 

Торкунова. 

История 

России. 9 

класс – М.: 

Просвещение  

 

Юдовская 

А.Я., Баранов 

П.А., 
Ванюшкина 

Л.М. и 

др./Под ред. 

Искендерова 

А.А.Всеобща

я история. 

История 

Нового 

времени. 9 

класс – М.: 

Просвещение                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойцова 

Анастасия 

Вячеславовна 



 

 

676 

 

основного 

общего 

образования, 

одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения 

по общему 

образованию 

(протокол от 

08.04.2015 № 

1/15, в 

редакции 

протокола № 

3/15 от 28.10.15 

г.) 

обществознание 

6 

а,б,в,

г,д,е 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Т.В. Коваль 

Программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«Обществознан

ие. 6–9 классы» 

М.: «Русское 

слово» 2018 г. 

Авторы 

Ю.Ю. 

Петрунин, 

Л.Б. 

Логунова, 

М.В. 

Рыбакова, 

Д.С. 

Клементьев, 

И.В. Лексин, 

Е.М. Осипов; 

под научной 

редакцией 

В.А. 

Никонова 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

   

 

 

 

Масеева Елена 

Евгеньевна 



 

 

677 

 

М.: «Русское 

слово» 2018 

г. 

 

7 

а.б.г.

д.е 

 

 

 

7 в 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2(факультат

ив) 

Боголюбов Л. 

Н., Городецкая 

Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др. 

Обществознан

ие. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 

5-9 классы. М.: 

«Просвещение

» 2014 г. 

Обществозна

ние. 7 класс: 

учеб. .Л..Н. 

Боголюбов-

М: 

Просвещение

, 2017 г. 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

   

 

 

Бойцова 

Анастасия 

Вячеславовна  

 

8 

а,б,д,

г 

 

8 в 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2(факультат

ив) 

Боголюбов Л. 

Н., Городецкая 

Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др. 

Обществознан

ие. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 

5-9 классы. М.: 

«Просвещение

Обществозна

ние. 8 класс: 

учеб. .Л..Н. 

Боголюбов-

М: 

Просвещение

, 2018 г. 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

   

 

 

 

Масеева Елена 

Евгеньевна 



 

 

678 

 

» 2014 г. 

 

9 

а,б,в,

д 

 

9 г 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Боголюбов Л. 

Н., Городецкая 

Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др. 

Обществознан

ие. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 

5-9 классы. М.: 

«Просвещение

» 2014 г. 

Обществозна

ние. 9 класс: 

учеб. .Л..Н. 

Боголюбов-

М: 

Просвещение

, 2019 г. 

 

 

 

базовый 

 

 

ФГОС ООО 

   

Спирова 

Татьяна 

Николаевна 

Основы 

финансовой 

грамотности 

8 

а.б.в,

г.д. 

9 

а,б,в,

г,д 

 

 

 

 

 

0,5 

Лавренова Е.Б., 

Рязанова О.И., 

Липсиц И.В. 

Л13 

Финансовая 

грамотность: 

учебная 

программа. 8—

9 классы 

общеобразоват. 

орг. — М.: 

ВАКО, 2018 

Основы 

финансовой 

грамотности. 

8-9 класс; под 

ред.В.В. 

Чумаченко. 

М: 

Просвещение

,2019. 

 

базовый 

 

ФГОС ООО 

  Иноземцев 

максим 

Алексеевич 

ОДНКНР 

 

5а,б,

в,г,д,,

л 

0,5 Программы 

комплексного 

учебного курса 

« Основы 

духовно-

Виноградово

й  Н.Ф.  

Основы 

духовно-

нравственной 

базовый ФГОС ООО   Лисенкова 

Оксана 

Валерьевна 



 

 

679 

 

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

авторы: Н.Ф. 

Виноградова, 

В.И. Власенко, 

А.В. Поляков;  

сборник 

Система 

учебников 

«Алгоритм 

успеха». 

Примерная 

основная 

образовательна

я программа 

образовательно

го учреждения: 

основная 

школа. — М.: 

Вентана-Граф, 

2012 

культуры 

народов 

России: 5 

класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений / 

Н.Ф. 

Виноградова, 

В.И. 

Власенко, 

А.В. 

Поляков. – 

М.: Вентана-

Граф, 2015. 

Истоки 
9а,б,

в,г,д 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Программы 

«Истоки. 

Программа для 

среднего и 

старшего 

звеньев 

общеобразоват

ельной школы 

(5-11 классы) 

авт. Камкин А. 

В., Кузьмин И. 

Камкин А. В. 

Истоки. 9 

класс 

Издательский 

дом 

«Истоки», 

2014. 

 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ООО 

   

 

 

 

 

Лисенкова 

Оксана 

Валерьевна 
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А. 

Издательский 

дом «Истоки», 

2010. 

 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров.  

 

Управленческие  
Задачи Результат Ответственные  

шаги 
 

 

    
 

     
 

  Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ».  
 

    
 

1. Анализ Определение исходного Написание раздела ООП Администрация 
 

системы уровня.  «Система условий реализации школы 
 

условий, Определение основной образовательной  
 

существующих параметров для программы в соответствии с  
 

в школе необходимых требованиями Стандарта»  
 

 изменений.   
 

2. Составление Наметить конкретные Написание раздела ООП Администрация 
 

сетевого сроки и ответственных «Система условий реализации школы 
 

графика лиц за создание основной образовательной  
 

(дорожной необходимых условий программы в соответствии с  
 

карты) по реализации ООП ООО требованиями Стандарта»  
 

созданию     
 

системы     
 

условий     
 

  Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».  
 

     
 

1. Создание 1. Распределение Эффективный контроль за Директор 
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организационно полномочий по ходом реализации раздела  
 

й структуры по мониторингу создания ООП «Система условий  
 

контролю за системы условий. реализации основной  
 

ходом   образовательной программы в  
 

изменения   соответствии с требованиями  
 

системы   Стандарта»  
 

условий     
 

реализации     
 

ООП ООО.     
 

2. Отработка 1. Создание конкретных Создание комфортной среды Администрация 
 

механизмов механизмов в школе, как для учащихся, школы 
 

взаимодействия взаимодействия, так ипедагогов.  
 

между обратной связи между   
 

участниками участниками   
 

образовательног образовательного   
 

о процесса. процесса.   
 

3. Проведение 1. Учёт мнения всех Достижение высокого Администрация 
 

различного участников качества образования, школы 
 

уровня образовательного предоставляемых услуг.  
 

совещаний, процесса.   
 

собраний по 2. Обеспечение   
 

реализации доступности и   
 

данной открытости,   
 

программы. привлекательности   
 

 школы.    
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4. Разработка 1. Создание Профессиональный и Администрация 

системы благоприятной творческий рост педагогов и школы 

мотивации и мотивационной среды учащихся.  

стимулирования для реализации   

педагогов, образовательной   

показывающих программы   

высокое    

качество знаний,    

добившихся    

полной    

реализации    

ООПНОО    

 Механизм «КОНТРОЛЬ».  
    

1. Выполнение Создание эффективной Достижение необходимых Администрация. 
сетевого системы контроля изменений, выполнение  

графика по  нормативных требований по  

созданию  созданию системы условий  

системы  реализации ООП ООО.  

условий через    

чёткое    

распределение    

обязанностей по    

контролю    

между    

участниками    

рабочей группы.    
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В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат кадровые, психолого- 

педагогические, финансовые, материально- технические, информационно-методические условия. 

 
 
 
 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО 

 

Направление Мероприятия Сроки реализации 

   

I. Нормативное 1. Согласование с органом государственно- Ежегодно, сентябрь 

обеспечение общественного управления (совета школы,  

реализации управляющего совета, попечительского совета)  

ФГОС основной общеобразовательной программы ООО  

 2. Внесение изменений в основную Ежегодно в части УП, 

 общеобразовательную программу календарного графика 

 образовательного учреждения  

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы Постоянно 

 школы требованиям ФГОС  

   

 4. Корректировка плана-графика введения ФГОС Ежегодно 

 основного общего образования  

 5. Определение списка учебников и учебных Февраль (ежегодно) 

 пособий, используемых в образовательном  

 процессе в соответствии с ФГОС основного  

 общего образования  

 6. Разработка локальных актов, устанавливающих Сентябрь (ежегодно) 

 требования к различным объектам  

 инфраструктуры образовательного учреждения с  
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 учётом требований к минимальной оснащённости  

 учебного процесса  
   

 7. Разработка: Ежегодно 

 — учебного плана;  

 — рабочих программ учебных предметов,курсов,  

 курсов внеурочнойдеятельности;  

 — календарного учебного графика;  

 Разработка локальных актов (внесение  

 изменений в них)  

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых Ноябрь (ежегодно) 

обеспечение для реализации ООП ООО и достижения  

введения планируемых результатов, а также механизма их  

ФГОС формирования  

 2. Разработка локальных актов (внесение В течение года 

 изменений в них), регламентирующих  

 установление заработной платы работников  

 образовательного учреждения, в том числе  

 стимулирующих надбавок и доплат, порядка и  

 размеров премирования  

 3. Заключение дополнительных соглашений к Ежегодно 

 трудовому договору с педагогическими  

 работниками  

III. Организа- 1. Обеспечение координации деятельности Сентябрь (ежегодно) 

ционное субъектов образовательного процесса,  

обеспечение организационных структур учреждения по  

введения введению ФГОС общего образования  
   

    



 

 

685 

 

ФГОС 2. Разработка и реализация моделей      

 взаимодействия учреждения общего образования .  

 и дополнительного образования детей,    

 обеспечивающих организацию внеурочной    

 деятельности       

 3. Реализация системы мониторинга   Ежегодно  

 образовательных потребностей обучающихся и    

 родителей по использованию часов вариативной    

 части учебного плана и внеурочной деятельности   

 4. Привлечение органов государственно-  Ежегодно  

 общественного управления образовательным    

 учреждением к проектированию и корректировке   

 основной образовательной программы основного   

 общего образования      

IV. Кадровое 1.Анализ   кадрового  обеспечения введения и Ежегодно  

обеспечение реализации ФГОС основного общего образования   

введения 2.   Создание   (корректировка)   плана-графика Ежегодно  

ФГОС повышения квалификации педагогических и   

 руководящих работников образовательного   

 учреждения в связи с введением ФГОС    

 3.Разработка (корректировка) плана Ежегодно  

 методической работы (внутришкольного   

 повышения квалификации) с ориентацией на    

 проблемы реализации ФГОС основного общего    

 образования       

V. Информаци- 1. Размещение на сайте ОУ информационных  Ежегодно  

онное материалов о реализации ФГОС основного    

обеспечение общего образования      
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введения ФГОС 2. Широкое информирование родительской  Ежегодно  

 общественности о реализации перехода на новые   

 стандарты       

 3. Организация изучения общественного мнения  Ежегодно  

 по вопросам реализации новых стандартов и    

 внесения дополнений в содержание основной    

 образовательной программы основного общего    

 образования       

 4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе Ежегодно  

 и результатах реализации ФГОС     

 5. Разработка рекомендаций для педагогических    

 работников:       

 — по организации внеурочной    Постоянно по   мере 

 деятельности обучающихся;    необходимости 

 — по организации текущей и итоговой    

 оценки достижения планируемых     

 результатов;       

 — по перечню и рекомендаций по     

 использованию интерактивных технологий    

VI. Материаль- 1. Анализ материально-технического обеспечения Сентябрь (ежегодно) 

но-техническое введения и реализации ФГОС основного общего    

обеспечение образования       

         
введения 2. Обеспечение соответствия материально- Ежегодно 

ФГОС технической базы ОУ требованиям ФГОС  

 3. Обеспечение соответствия санитарно- ежегодно 

 гигиенических условий требованиям ФГОС:  
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 4. Обеспечение соответствия условий реализации ежегодно 

 ООП  ООО  противопожарным  нормам,  нормам  

 охраны   труда   работников   образовательного  

 учреждения  

 5. Обеспечение соответствия информационно- Сентябрь (ежегодно) 

 образовательной среды требованиям ФГОС:  

 6. Обеспечение укомплектованности Сентябрь (ежегодно) 

 библиотечно-информационного центра  

 печатными и электронными образовательными  

 ресурсами  

 7. Наличие доступа ОУ к электронным Сентябрь (ежегодно) 

 образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым  

 в федеральных и региональных базах данных  

 8. Обеспечение контролируемого доступа постоянно 

 участников образовательного процесса к  

 информационным образовательным ресурсам в  

 сети Интернет  

 
Заключение 

 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности 

и, по необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов. 
 

Критериями реализации программы являются: 
 

— высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
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— стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции; 
 

— высокий социальный статус школы. 
 

 основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат следующие подходы: 
 

— компетентностный; 
 

— системный. 
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